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ПРЕДИСЛОВЕ КЪ ЧЕТВЕРТОМУ ИЗДАНИЮ. 

Въ настоящемъ четвертомъ излаши первой книги 

«Въ царствЪ смекалки» по сравнентюо съ предылущимъ 

ея издашемъ не прибавлено новыхъ задачъ и упраж- 

ненйй. Исправлены лишь замЪченныя въ третьемъ издан!и 

опечатки, редактированы и дополнены почему либо 

нуждавшяся въ этомъ задачи. 

Существенное учасме въ этой работ принялъ 

В. И. Короленко, которому составитель считаетъ своимъ 

долгомъ выразить самую сердечную благодарность. 



БЬЕТЕЫ Е, 

т 

Изъ предисловй къ первымъ 3-мъ издавщямъ. 

Наступили времена «пара и желЪза», электричества, и воз- 

духоплаваня, съ одной стороны, а съ другой, — времена про- 

никновен!я въ глубочайпие тайники человЪческаго духа и само- 

познантя. Но въ какой бы области человф ческая жизнь ни стре- 

милась къ необходимому самосовершенствовантю, несомнЪфнно то, 
то всюду въ основани вФЗрныхъ выводовъ должны лежать «ечетъ 

и м5ра», т. е. чиело въ той или иной форм%. Явлешя ли внЪш- 

няго мра, глубины ли собственнаго духа желаеть изслфдовать 

человЪкъ и сказать свое бФдное и жалкое «я» съ великимъ и 

всеобъемлющимь «все»—веюду и вездф только тогда шествуеть 

онъ по вфрному пути, если велиый и стромй духъ математики 

будеть имъ руководить. 

Счеть, мфра и число... Математика—эта «сухая» и «строгая» 

наука... Да только эта цфломудренная, съ глубоко-пытли- 

вымъ взглядомъ богиня можеть ввести насъ въ святое святыхъ 

твореня, приподнять завфсу, скрывающую оть насъ великЁя 

тайны м!росозданя, показать возможность пространствъ, отлич- 

ныхЪъ оть нашего, ввести въ область иныхъ измфрешй, дать 

возможность увфренно говорить. о невидимомъ, какъ о видимомъ, 

ВЪ ЦАРСТВТ СМЕКАЛКИ. ЕН. 1. | 
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о будущемъь и прошедшемъ, какЪ о настоящемъ, дать поняте 
человфческому духу о великой и вЪфчной ноэаш творческихь 

силъ природы... Станеть ли кто въ наше время отрицать на- 

стоятоятельную необходимость самаго широкаго распространенят 

и популяризащи математическихъ знанй? ЖелЪзная сила, логи- 

ческой или-—что то же математической мысли, сила разумной 

и быстрой «смекалки» только одна въ состоянш поб%дить раз- 

паго рода безпочвенныя самообольцетя и низринуть дурачапие 
бТдное человЪчество кумиры. 

Развите самой энергической самодфятельности ума, сообра- 

зительности и «смекалки» — воть что все необходимЪе и пеоб- 

ходимЪе дфлается челов®ку, если онъ желаеть преуснФвать и 

достигнуть гармонии жизни. Существенно необходимо прежде 
всего прюбрЪтен!е самыхъ разнообравныхь навыковь въ счетф, 

м$рф и числ. Нисколько не рискуя впасть въ преувеличене, 

повторимъ давно уже высказанную мыель: жизнь каждаго па- 
рода культурна по стольку, по скольку въ нее входить мате- 

матика. Вдумайтесь, и вы съ этимъ согласитесы 

Воть почему, между прочимъ, первоначальныя математиче- 

сыя познашя должны необходимо входить съ самыхъ раннихъ 

лЪгь въ наше образоване и воспитане. По справедливому 

замфчаншю Кондорее ") («Бесзды о математикЪ»), математическая 

понят, цифры и линш товорять даже дЪтекому зарождаю- 

щемуся воображентю болЪе, чЪмъ иные думають. Но само собой 

разумФется, что умственную самодъятельность, сообразитель- 

ность и «смекалку» нельзя ни «вдолбить», ни «вложить» ни 

въ чью голову. Результаты надежны единственно тогда, когда, 

введеше въ область матемалическихь знай совершаетея въ 

легкой и приятной форм, на предметахъ и примфрахъ обы- 

денной и повседпевной обстановки, подобранныхъ съ надле- 

жащимь остроушемъ и занимательностью. 

Впрочемъ, высказывая эти мысли, мы не говоримъ ничего 

новаго. Съ этимл послёдними положешями согласитея, кажется, 

нынЪ всяый педагогь современной русекой школы и всякая 

заботящаяся о разумномъ образовани и воспитани своихъ дфтей 

1) 1148—1194 г. 
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семья. ТЪмь болфе удивительно и досадно, что на русскомъ 

языкф нЪть почти ни одной попытки дать въ руки семьи и 
школы книгу, паправленную къ популяризащи въ широкихъ 

кругахъь математическихь познанй и могущую служить под- 
ходящимъ пособемъ взрослому для обучен своего ребенка, или 

вообще учащемуся, послЪ н}которой небольшой подготовки. 

Это тЪмь боле удивительно и странно, что въ заграничной 

литератур$ мы имфемъ въ этомъ отношени прекрасные и та- 

лантливо составленные образцы. 

Предлагаемыя три книги имфютъ въ виду до н$зкоторой 

степени пополнить указанный только что пробъль. Пытаясь 

перенести читателя въ «царство смекалки», мы, конечно, не 

обольщаемъ себя надеждой, что смогли показать ему это царетво 

во всей его прелести и полнотЪ. Для этого понадобились бы 

не три такахъ книги: такъ велика и обширна область только 

т$хъ отдфловь математики, которые можно подвести подъ 

общее заглане «математическихъ игръ и развлеченй». Но что 

же можеть помфшать нашу попытку и продолжить, если она 

окажется удачной и полезной? 

Внимательный читатель замЪтить, что каждая книга по 

возможности разбита на отдЪлы, содержащие каждый однород- 

ныя задачи въ порядкЪ возрасташя ихъ трудноети. НЪть, во- 

обще говоря, никакой надобности читать и разбираться въ такой 

книг$ «подрядъ». Каждый можеть для начала взять тотъ 

отдЪль, который его наиболЪе заинтересуеть, и разобраться 

сначала въ немъ, затФмъ перейти къ любому другому и т. д. 

Что касается до такъ называемыхъ «разныхъ» задачъ, то со- 

ставитель и здфсь старался по силЪ разумфня размЪстить ихъ 

въ порядкЪ возрастающей сложноети или трудности. Нельзя, 

однако, поручиться, что принятая нами планировка матерала 

удовлетворить всфхъ. Слишкомь субъективное это дЪло: что 

одному дается трулно, то лругому легко, и наоборотъ. Впрочемъ, 

подчеркиваемъ это еще разъ, предлагаемыя книги в$дь не «ме- 

тодика», не «учебникъ» и не «задачник» въ обыкновенномъ 

смысл? этихъ словъ. Но всяюй, кто захочеть, можеть воспользо- 

ваться предлагаемыми книгами примфнительно въ своей метод 

пли учебнику. Взрослый, взявши на себя трудъ познакомиться 
1 
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съ любой книгой, легко убфдится, что вс почти предлагаемыя въ 
ней задачи можно видоизмфнять и дЪфлать предметомъ бесфды 
даже съ маленькими дфтьми. Съ другой стороны, смфемъ на- 
дфяться, что предлагаемыя книги могуть быть недурнымъ посо- 
Мемъ для математическаго саморазвития и самолЪятельности п 
притомъ — не для одного только учащагося юношества, а для 
вебхъ вообще, чувствующихъ склонность къ работ ума. Въ силу 
послФдняго эти книги назвапы также «Ариеметикой для вовхь». 
Предназначая эти книги Оля вст5хз, мы вовсе не желаемь ска- 

зать, что книги эти можеть читать даже едва обучившйся гра- 

мот5 ребенокъ. Но думаемъ, что мать, отець, стариий братъ 

или сестра найдуть въ нихъ достаточно матертала, чтобы на лег- 

кихъ и занимательныхь примфрахъ, при помощи предметовъ, 
находящихся у нихь же передъ глазами, пли подъ руками, 

ввести ребенка въ кругъ математическихь понятй. Но, ‹уча, мы 

учимся сами», и надфемся, что предлагаемыя книги наилучше 
каждаго въ этомъ убфдятъ. Сближеше математики съ жизнью, 

введене ея въ повседневной обиходъ, умфнье все окружаю- 
щее нась по возможности переводить на счетъ, мфру и чи- 

сло— воть что главнымъ образомъ имЪють въ виду Эти книги. 

А такъ какъ въ нихъ есть и тавм задачи, усвоеше и разборъ 

которыхъ не требуеть почти никакой малематической подго- 
товки, то ихъ можно смЪло дать для самостоятельнаго чтеня и 

изучешя даже учащимся, начиная съ 10—12 лфть, ит. д. 

Возрасть не ограниченъ, такъ какъ каждый найдеть въ нихь 
кое-что и для себя. 

1908. 



ее 

п. 

Счетъ, М$ра и Число. 

(ИСТОРИЧЕСКЯ СПРАВКИ). 

Воть я бросаю на столъ палочку, или спичку, или каме- 

шекъ, или кубикъ, — словомъ вакой-нибудь предметь, и спра- 

шиваю васъ: сколько предметовъ я бросиль на столь? Вы смо- 

трите и отвЪчаете: 

— Одинз предметь. 
Я беру затЪмъ в бросаю передъ вами цфлую горсть камеш- 

ковъ, или спичекъ, или иныхъ какихъ предметовь и опять 

спрашиваю: сколько здфеь предметовт? 

Вы отвчаете: «мною! Но меня этоть отвфть не удовле- 

творяетъ. Я хочу знать очно, сколько именно предметовъ ле- 

жить предо мной. Для этого надо предметы сосчитать. 
Въ чемъ состоить счетъ, вы тоже знаете. Вы берете одинъ 

предметь и говорите одинз; прикладываете къ нему еще одинъ 
и говорите: два; къ этимъ приклалываете еще одинъ и гово- 

рите: ри; къ этимъ прикладываете еще одинъ и говорите: 

четыре, залмь пять, шесть, семь, восемь, девять и такимъ 

обравомъ добираетесь до десяти (десятка). 
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Вы считаете предметы ио одному, пли, иначе говоря, еди- 

ницами. Но вы знаете также, что можно считать 1$ же пред- 

меты парами (по два), тройками (по три), четверками (по че- 

тыре) ит. д. Наконець, если предметовъ много, то можно 

считать ихъ и десятками, совсфмъ такъ же, какъ вы считали 

единицами, т. е.: одинъ десятокъ, два десятка (или двадцаль), 

три десятка (или тридцать) и т. д. Когда у васъ набирается 

десять десятков, вы называете это сотней (сто), и считаете 

опять сотни, какъ единицы: сто, два ста (или двести), триста, 

четыреста п т. д. Такъ считаете вы, пока не получите десять 

сотенг, или тысячу, а затЪмъ эти тысячи считаете опять, 

какъ простыя единицы: одна тысяча, двф тысячи и т. д. 

Вее это вы знаете, и все это кажется такъ проето. 

Итакъ, чтобы отвфтить на вопросъ, сколько предметовъ, 

надо эти предметы сосчитать. Счеть же состоить въ поел\- 

довательномъ прибавлени къ единиц еще единицы, да еще 

единицы, да еще единицы и Т. д. до конца, а затЪмъ остается 

сказать словами, что вы получили, или—иначе— назвать фе- 
зультатз счета. Этотьъ результать, или отвфтъ на вопросъ: 

сколько предметовз?—и будеть не что иное, какъ число. 

При первыхь же шагахъь нашей болфе или менфе созна- 

тельной жизни мы учимся считаль предметы и мало-по-малу 

вырабатываемь въ своемь умЪ представлеще о числЪ, какъ 

совокуиности единицъ, независимо оть самихъ предметовъ, вы- 

рабатываемъ себЪ поняте о такъ называемомъ оивлеченномв 

числь. Первое и основное математическое наше дфйстье со- 

стоить, слЪдовательно, въ ирикладывани къ единиц еще еди- 

ницы да еще единицы, да еще и т. д. — въ яослюдователь- 

номз сложенш, въ счетф. 

Само по себЪ, какъ видимъ, это дЪйстые не трудное. Вся 

трудность заключается не въ томъ, чтобы прикладывать еди- 

ницу за единицей, а чтобы полученныя отъ такого приклады- 

ваня числа назвать, или написать и запомнить. Вся труд- 

ность въ томъ, чтобы найти такой с70собз, или сисзпему счета, 

при которой немногими отдфльными словами можно было бы 

называть, или немногими отдфльными знаками можно было бы 

записывать кавтя угодно числа. 
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Челов\чество счастливо и удачно разрЪшило этотъ вопросъ. 

Выработана такая система устнаго и письменнаго счисленя, 

которая быстро д®лается понятной каждому ребенку и усваи- 

вается имъ постепенно съ самыхъ раннихъ поръ. Выучиться 

считать и писать числа по нашей такъ низываемой десятичной 

систем счислешя, въ основан которой лежить число де- 
сять, не стоить почти никакого особаго труда. Вы знаете это 
изъ личнаго опыта, изъ того, чему научились дома и въ школ. 

Но знаете ли вы также, что тысячи и тысячи лфть прошли 

раньше, чфмъ люди додумались и дошли до того, чему мы те- 

перь можемъ такъ быстро и легко обучиться уже въ дфтекомъ 

возрастф? Исторя того, какъ люди научились считать и писать 

числа, очень любопытная история, и съ ней каждому слфдуеть 

хотя немного ознакомиться. 
Въ глубокой древности, на самой ранней зар своей жизни, 

люди считали только съ помощью камешковъ или же дфлали 

царанины и зарубки на деревз пли камнЪ. Сколько было со- 
считано предметовъ, столько дфлалось и зарубокъ. Тавя зарубки, 

относянияся къ наиболЪе отдаленнымъ вФкамь жизни человЪка, 

и имъюния несомнфнно значене чиеловыхъ замЪтокъ, нахо- 

дять и теперь въ различныхь мфетностяхъ. Вакъ видимъ, это— 
самый простой способъ счета, заключаюцщий въ себЪ понят объ 

образовав и числа прибавлешемъ посл$довалельно единицы за 

единицей. Припомнимъ также, что не такъ еще давно на Русн 

были распространены, а кое-гд№ осталиеь въ употреблени и 

теперь, «бирки». Это не что иное, какъ деревянныя палочки, 

на которыхъ черточками и крестиками мноме неграмотные люди 

ведуть свой незамысловатый счетъ. 

Какъ считали наши отдаленнфйпие предки, можно прибли- 

зительно судить и на примфрахъ существующихь нын наро- 

довъ, стоящихъ наочень низкой ступени развития, находящихся, 

какъ говорять, въ диком состояни. Такъ, одинъ путешествен- 

никъ разсказываеть, что дикари Андаманскихь острововъ счи- 

тають очень просто, но очень забавно и странно. Чтобы изо- 
бразить счеть 0 одному, они, проето-на-просто, трутъ носомъ 

о землю столько разъ, еколько надо. Если же имъ надо счи- 
тать единицами болфе высшаго порядка (скажемъ, какъ у насъ 
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десяткамн), то опи столько разъ, сколько нужно, тянуть себл 
за уши. Накъ ни прость и ни смфшонъ этоть способъ счета, 
онъ, однако, уже выше, ч$мъ тоть, о которомь мы упоминали 
раньше, и гдф просто складываются камешки, или проводятся 
черточки. ЗдЪфеь мы впдимъ уже счеть единицами двухь раз- 
личныхьъ порядковъ: простыми единицами — «носовыми», по 
способу этихъ дикарей, и единицами второго порядка или рав- 
ряда—«ушными». 

Древше татары, когда дфло шло о числахъ, сообщались 
между собой поередетвомъ особыхъ палочекъ Хе-му, на кото- 
рыхъ дЪфлались условныя нарзки. По этимъ нарфзкамъ ка- 
\ждая орда знала, въ какое время она должна выступить въ по- 
ходъ, сколько лошадей и людей должно выставить каждое се- 
ленге. 

Обиталели древняго государства Америки, Перу, во вре- 
мена своихъ царей — инковь для изображеня и запоминаня 
чисель имфли особые приборчики— кевяосы. Это были КОЛЬЦА, 
къ которымъ прикрЪилялись веревочки съ узелками и палоч- 
ками разнаго цвфта. Число узелковъ, ихъ завязыване и развя- 
зываше, а также чередоваше веревочекь съ палочками позво- 
ляло выражать много чиселъ. Да не сохранился ли и У насъ 
до сихъ поръ обычай «завязывать узелокъ на память» и не 
имфеть ли онъ чего-то общаго съ этимъ квиппосомъ? 

Но самымъ ближайшимь и самымъ естественнымь посо- 
б1емъ человЪку для счета были, конечно, его пальцы на рукахъ 
и ногахъ. И дЪйствительно, есть всЪ данныя предполагать, что 
этоть пальцевой счеть былъ самымъ распространеннымь съ 
глубокой древности у вефхъ почти сдфлавшихся потомъ обра- 
зованными народовъ. Каждый палець замфналъ при этомъ ка- 
ждый исчисляемый предметь. Такой способъ счета наблюдается 

У дикихъ народовъ и въ наше время, при чемъь слфдуеть за- 

мфтить, что подняе пальцевь вмфето того, чтобы назвать чи- 

сло, есть едва ли не единственный примфръ, когла отвлечен- 
ное поняме выражается окестоме. 

Но человфчесый умъ ищеть своего выраженн въ словф. 
ИзвЪетное количество, извфетное число предметовъ онъ выра- 
жаеть однимз словомъ. Тавя слова иногда прямо указываютъ 
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на пруемы счета. 'Такъ, п теперь еще у нФкоторыхъ  народовт, 

число два обозначается словомъ «крылья», число при — словомъ 
«клеверъ» (трилистникъ), чиело яять— словомф «рука». У ин- 

дЪйцевь въ Америк числа 11, 12 п т. д. считаются тавъ: 

«ноги одинъ», «ноги два»... (т. е. десять пальцевъ на ногахъ 

да еще одинъ, десять пальцевъ на ногахъ да еще два, ит. д.), 

а число 20 обозначается словами «весь человЪкъ». Въ АфрикЪ 

для обозначеня болыпихь чисель у пныхъ народовъ употре- 
бляютея тавя слова, какъ ‹куча», <горах и т. д. Наконецъ, 

не припомните ли по этому поводу, что въ пныхъ мфетахъ 
нашей крестьянской Росс, когда хотятъ выразить «много», 

говорять «гора» или «уйма»: эку «гору», эку «уйму» выва- 

лилъ, заграбасталъ, забралъ и т. п., а въ иныхъ мфетахь до 
сихъ поръ еще ведется счеть на «копы»? При чемъ «копа» 

яиць, напримЪръ, значить 60 штукъ ихъ. 

Подобное образоване названй чисель иногда отражается 

даже на изображеши ихъ посредетвомъ письменныхъ знаковъ. 

Обратили ли вы внимаше на начертане римской цифры пять? 

Какъ извфстно, она пишется такъ: У и предетаваяеть собою 

не чт0 иное, какъ изображеше руки человфка. ДвЪ такихъ 

руки, сложенныхь вмфст$ (одна вверху, другая— внизу), даютъ 

вамъ римское изображеше числа десять: Х. 

Теперь является вопросъ, не имфютъ ли какихъ-либо соотвЪт- 

ствующихъ, взятыхъ изъ природы, значешй наши названя чи- 

сель (одинъ, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, де- 

вять, десять), положенныя въ основу нашей устной системы 

счиелентя? 
Трудно, даже невозможно отвФтить на этоть вопросъ. Можно 

сказать только одно, что когда развился человфчесый языку, 

то п первыя числовыя понятёя вылились въ извЪетныя число- 
выя слова. Если же эти слова п имфли какое-либо значеше, 

взятое изъ назвай окружающихь человЪка предметовъ, то это 

значене давно забыто п утеряно, такъ какъ образоваве чиело- 

выхъ понят и выражающихъ ихъ словь у современныхъ обра- 

зованныхъ народовъ относится къ глубочайшей древности. Чтобы 

судить, какъ давно это было, достаточно замфтить, что назва- 

ня числительныхь именъ совпадають въ языкахъ: санскрит- 
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скомъ, зендскомъ, персидскомъ, греческомъ, латинскомь, кельт- 
скомъ, германскомъ и славянскомъ. Что же это значить? А это 
значить, что назвал главныхъ чисель образовались еще тогда, 
когда всЪ эти народы составляли одну семью и говорили одиимь 
общимъ (арййскимъ) языкомъ. Это же было много и много 
тысячь лЪть тому назадь, въ доисторичестя времена, потому 
что за двЪ-три тысячи лЪтъ, о которыхъ сохранились болфе или 
мене достовфрныя историческая свидфтельства, всф перечис- 
ленные выше народы уже жили и развивались, живуть и раз- 
виваютея отдфльно. 

Итакъ, если когда-либо, въ глубинЪ вЪковъ, названйя чисель 
и пызли какое-либо еще пное значеше, то оно съ течешемь 
времени утратилось, а остались только слова, дающия отвле- 
ченное представлеше о числахъ. А какъ только человфкЪъ на- 
учился отвлеченному счету, т. е. иросто счету, независимо отъ 
тЪхъ или другихъь предметовъ, то это было и первое истинно 
математическое дЪйстве челов ческаго сознашя. 

Прибавлять по единнцф, да еще по еданиц®, очевидно, 
можно сколько угодно. Значить и чисель есть сколько угодно, — 
ихъ, какъ говорятъ, безконечио мнозо. И какъ только человфкъ 
дошелъь до попямя 0 числ, то явилась тотчасъ задача, какъ 
уже упомянуто выше, самаго легкаго и простого назвашя и 
написаня любого, сколь угодно большого, числа. Немногими 
словами нужно было умфть пазывать любыя числа и немногими 
знаками ихъ писать. 

Мы знаемъ уже, какъ просто и легко это дфлается теперь 
въ нашей десятичной систем счисленя. Однако, чтобы дойти 
до этой легкости и простоты, опять понадобился длинный рядъ 
вфковъ и тысячелуий. Медленно и съ большими обходами дости- 
гало человЪчество цфли. И введене въ человЪческ!й обиходъ 
нын%Ъ принятаго устнаго и письменнаго счисленя можно счи- 
тать происшедшимъ уже въ несомнЪнно историчесыя времена. 
Такъ, устное десятичное счислеше было извфстно древнимъ 
грекамь. Но, спрашивается, почему же напболье привилось и 
распространилось десятичное счислене? Почему мы имфемъ 
девять простых единиць, а десять ихъ принимаем за новую 
высшую единицу— десялиокз и считаемъ затЪмъ десятки, как 
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простыя единицы; десять десятковъь принимаемь за-еще выс- 
шую единину— сотню, и считаемь сотни, какъ единицы, десять 

сотенъ опять принимаемъ за еще высшую единицу — ысячу, 

и считаемъ тысячи, какь простыя единицы и т. д.? 
Почему въ основазие нашего счета положено число десять? 

Вфль можно, какъ знаемъ, считать парами, тройками, четвер- 
ками, пятками и т. д. Вакъ вы знаете, существуетъь счеть 
«дюжинами», т.е. такой счеть, при которомь въ основания 

лежитьъ число 12. Что не всегда и всюду число 10 признава- 

лось за основу счета, на этотъ счеть существуеть много дока- 
залельствъ. Помимо счета «дюжинами», припомните хотя бы 

руееюй счеть «сорокь сороковъ» или «копами». У другихь 
народовъ есть несомнфнные остатки такого счета, при которомъ 
въ основ№ лежить число 20. Однако, всЪ эти системы счета 

вымерли н вымирають, а торжествуеть десятичная. Объяс- 

няется это прежде всего и единственно устройствомъ нашихъ 

рукъ, имфющихъ въ общей сложности 10 пальцевъ, которые 

были первыми и главными помощниками человфка въ выра- 

боткз имъ понятя о числ и въ развита устнаго счета. 

Что касается письменнаго счета, т. е. умЪнья изобразить 

любое число съ помощью немногихъ знаковъ, то онъ усовер- 

шенствовалея только сравнительно недавно, именно послф вве- 
деня такъ называемыхь арабские цифръ и прибавленя къ 

9 значащимз цифрамъ еще незначащей— нуля. Этоть послФдейй 

у арабовъ назывался цифиръ (зефиръ), откуда и получилось 

самое слово «цифра». Самую же систему письменнаго счисле- 

шя арабы, по всей вфроятности, позаимствовали у индусовъ 

или китайцевъ. 

Н%$которыя большя подробности относительно ечисленя 

читатель, если заинтересуется вопросомъ, найдеть еще въ 

3-й книгЪ <Въ царствФ смекалки». 
Такь медленно и на протяжени многихъ вФковъ распро- 

странялея и утверждался въ понят человфчества тотъ устный 
и письменный счетъ, которому намъ столь нетрудно научиться 

нын% въ самое непродолжительное время и въ самомъ ран- 

немъ возрастЪ. Неправда ли, что вы не помните даже, когда 
научились считать, —до десяти, паприм®ръ? Кавъ начали учиться 



говорить, такъ, само-собой, начали учиться и считаты Начали 

выЪст съ тьмъ прюбрётать и поняе о чиелЪ. А научившись 

считать до Деслти, не трудно пойти и далЪе. ВФдь десятки 

считаются, какъ простыя единицы, и, чтобы добраться до сотни, 

достаточно всего 11 различныхъь словъ. ЗатЪмъ сотни опять 

считаютъ кактъ единицы... Такъ счетомъ вы получасте все новыя 
и новыя числа. 

Но не только отъ одного счета получаются числа. Они 

получаются еще путемъ сравненёя величины предметовъ. Глядя 

на окружающий васъ мръ, вы скоро замфчаете, что одни пред- 

меты въ немъ болоше, друме меньше. Это поняте о величин% 

предметовъ, о болыиемз и меньшемь, вы варажаете разными 

словами: выше, ниже, длиниЪфе, короче, шире, уже, толще, 

тоньше, легче, тяжеле и т. д. Подобныя слова не даютъ, однако, 

настоящаго, точнаго понящя о величин предмета. Чтобы имть 

точное поняме объ этой величинь, необходимо сравнить пред- 

меть съ другимъ подобнымъ ему предметомъ, величину котораго 

вы хорошо знаете. Чтобы знать точно неизвЪстную вамъ длину, 

надо сравнить ее съ другой длиной, которую вы точно знаете; 

чтобы узналь величину неизвЪстной вамъ площади, надо срав- 

нить ее съ извЪстною вамъ площалью. Чтобы узналь вфеъ тфла, 

надо сравнить его съ извЪстной вамъ тяжестью и т. д. 

Какъ узнать точную длину стола, за которымъ вы сидите? 
Что вы дфлаете для того, чтобы это узнать? Не что другое, 

какъ сравниваете эту длину съ извЪстной вамь длиной. напр., 
аршина. Вы берете аршинъ и укладываете его вдоль стола. Вотъ 

аршинъ помфетилея разъ да еще одинъ разъ, да еще половина, 
аршина. Вы и говорите: «столь имфетъь въ длину 2 еъ поло- 

виною аршина». Вы сравнили длину стола съ длиною аршина, 

иначе говоря, вы измтрили аршиномтъ длину стола. Аршинъ 

У вась есть единица мъры длины, — такая единица м%фры, о 

которой вы должны имьть точное представлеще п съ которой 

вы сравниваете вс остальныя длины. Если вамъ надо измфрить 

большия разстояня, то вмфсто аршина удобнфе взять большую 

длину — сажень, версту, милю, но о всякой такой длин вы 

должны имтть точное понятие. "Только въ такомъ случаЪ 

вы сможете точно изм$рить и получить настоящее иредставлене 
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н о другой неизвфстной еще вамъ длипЪ и выразить эту длину 
числомз въ единицахь извЪстной вамъ мры. 

Что значить, когда вы товорпте, что «этоть мЪфшовъ съ 

хлЪбомъ впситз 5 пудовъ»? Какъ вы это узнали? Конечно, 

такъ, что взвъсили на вЪсахъ этоть мЪшокъ. Въ чемъ завлю- 

чается взвъшиване, пли измЪренте вЪфса? Да опять-таки въ 

томгь, что вЪеъ этого мфшка съ хлфбомъ вы сравнили съ извъст- 
нымз вамз вфсомъ куска чугуна, или желфза, — такого куска, 

который вЪсить именно 7/05. Итакъ, что такое значить изм?- 

рить? Эчо значить, другими словами, сравнить одинъ предметъ 

съ другимъ одвороднымъ ему, но извзетнымъ вамъ предметомъ. 
Этотъ извфстный вамъ предметъ, сь которымъ вы сравниваете 

друте предметы, называется мюрой. Какъ вы уже знаете, есть 

много различныхъь мфръ: пространства, времени, вЪса, скорости, 

силы и т. д. 

Чт получается въ результат каждаго измфреня? Число! 

Что говорить вамъ это число? Оно даеть вамъ точное поняте 

о величин того или другого предмета! ГдЪ находятся всЪ окру- 

жаюние вась предметы? Вь пространств Сл$Фдовательно, съ 

развитемъ поняшя о числЪ, какое другое развивается у васъ 
поняе? Поняте о пространств$, объ окружающемъ вась мрЪ! 

Ясно ли вамъ теперь, что въ осиоване сознательной жизни 

человфка лежить счеть и мфра? Яено ли вамъ, что если вы 

хотите правильно судить объ окружающемъ васъ иространетвть, 

если хотите знать, что такое время, то прежде всего вы должны 

усвоить счеть и мфру, а слфдовательно, научиться свободно 

обращаться съ числом? Ясно ли вамъ теперь, что истинное 

развитие знамя и сознательности можеть идти только рядомъ 

сь развимемъ счета, мЗры, порядка и числа? 

Воть почему не пренебрегайте ни малфйшимъ случаемъ, 

чтобы упражняться въ счетЪ, въ мЪфрЪ, порядкЪ п числЪ. Не 

отдфляйте ариеметику, или математику, вообще, отъ жизни. 

Нельзя этого дфлатъ, потому что человЪчество только тогда 

вступило (а это произошло только въ самое послфднее время) 
на путь пстиннаго знантя, когда во всЪ свои разсуждентя ввело 

поняще о счетф, мЪрЪ и порядкЪ, т. е. поняте о числю. Если 

вы хотите что-либо знать, то прежде всего вы должны вапеь 
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умъ воспитывать и упражнять въ области математическихв 

познашй, т. е. такихъ, гдЪ прежде всего входять понятЁя о 

количествЪ, величинЪ и порядкЪ, выражаемыхъ тфмъ или дру- 

гимъ числомъ или сочетантемъ чиселъ. 

Трудно ли это? Н%ть. Стоить лишь только каждому изъ 

насъ постоянно помнить и знать, что все въ окружающемъ насъ 

мфЪ основано на счетф, числ и порядкФ. ЧеловЪкъ считалъ, 

вычислялъ, строилъ и мЪФрилъ всегда, когда ему нужно было 

сдфлать что-либо долгов$чное, даже въ то время, когда, считая, 

вычиеляя и строя «по пальцамъ», онъ не сознавалъ и не со- 

знаетъ, что работаеть въ области математики. 

Теперь, съ развииемъ грамотности и письма, наступаеть 

время, когда счетъ, м5ра и порядокъ дояжны проникать каждый 

шагъ нашей жизни. т 

Учитесь считать, мфрить и вносить порядокь въ свою жизнь, 

начиная съ первыхъ же шаговъ. Все остальное дастся легко. 

А учиться счету, порядку и мФрЪ очень легко, какъ вЪ игр% 

и забав, такъ и въ дфлЪ. Стопть только этого захотВть и къ 

этому постоянно направлять свой умъ, разбираясь во всякомъ 

окружающемъ насъ явлени. 

ПТ. | 

Роль памяти въ математик-. 

Относительно математики въ нашемъ обществ еще до сихъ 
поръ существують самые странные предразсудки. Одни гово- 
рятъ, что заниматься малематикой могутъ только исключительные, 
одаренные совсфмъ особыми способностями умы, друме утвер- 
ждаютъ, что для этого необходима особая, такъ сказать, «мате- 
матическая память» для запоминавн!я формуль и т. д. Ве% 
подобные толки являются обыкновенно плодомъ недоразумВ я, 
зависящаго въ значительной степени отъ того низкаго уровня, 
на которомъ находится у насъ состоянте самыхь элементарныхъ 
математическихь знашй и навыковт.. 

Нельзя, конечно, спорить противъ того, что существуютъ 
умы еъ рЁзко выраженными склонностями кь той или шюй 
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сторон умственной дФятельности. Но точно также никоймъ 

образомъ нельзя утверждать, что существуютъ хотя мало-мальски 
нормальные умы, которые совефмъ неспособны къ воспруязтю 

п полному усвоеню необходпмыхьъ математическихь знай, хотя 

бы, скажемъ, въ разм$рахъ такъ называемаго «средняго курса». 

Говорить противное значить доказывать, что для различныхъ 

человфческихъ наукъ существують и различныя логики, съ чЪмъ, 
конечно, врядъ ли кто согласится. 

Будемь справедливы и признаемъ наконець, что выраженте 

«неспособенъ иъ математик$» есть прежде всего горьый про- 

дукть нашего неумфня, а, пожалуй, иногда и легкомысленнаго 

нежелания поставить въ семь и школз преподаване мате- 

матики на должную высоту. 

Еще менфе можно говорить о необходимости для математики 

какой-то особой, спещальной памяти для запоминаюя (зазубри- 

ван!я?) какихъ-то формуль или правилъ, науку сознательной 

н послЁфдовательной логической мысли обращать въ какой-то 

механичесвй безсозиательный процессь. А, между тЪмъ, какъ 

далеко можеть заходить дфло въ этомъ отношенш, существують 

свидЪтельства такихъ авторитетовъ, какъ нашъ талантлив й- 

ий математикъ и профессоръ В. Ц. Ермаковъ. Воть что, между 

прочимъ, сообщаль уважаемый профессоръ въ одномъ изь своихь 

докладовъ Елевскому физико-математическому обществу: 

«Когда мнЪз пришлось студентамь читать интегральное 

исчислеше, то въ первый же годъ произошелъ эпизодъ, который 

всегда сохранится въ моей памяти. 

«Прочитавши часть теори, я для пояснешя даю задачи. 

Я прошу студентовъ рфшать задачи на скамьяхъ въ тетрадяхъ. 

По мёр р5шен!я, я пишу полученные результаты на доск%. 
Однажды для поясненя способовъ поннижевя биномтальныхъ 
интеграловъ я написать на доскЪ подходящую задачу. И вотъ 
вижу, что нфкоторые студенты вынимаютъ изъ кармановъ ка- 

к1я-то тетрадки и смотрять въ нихъ. 

<— Что это? 

«— Общя формулы. 



16 

«—— Зачфмъ? 

«— Намъ прежшй профессоръ совзтоваль имЪть списокъ 

общихъ формулъь и по нему рЪшать частные примфры. Вфдь 
не станете же вы требовать, чтобы мы заучили на память всЪ 

сорокъ общихъ формулъ. 
«— Заучивать въ математик нлкакихъ формулъь не слЁ- 

дуетъ. Но я нахожу также неумфстнымьъ пользоване справоч- 

ными пособями и нахождеме интеграловь по общимъ форму- 

ламъ, подстановкою въ нихъ данныхъ значешй показателей и 

коэффищентовъ. Вфдь не съ неба свалились къ вамъ общя фор- 

мулы; для вывода ихъ вы употребили рядъ разсужденй; при- 
м}няйте тЪ же разсужденя къ частнымъ примфрамъ. 

«Такимъ образомъ оказалось возможнымъ находить всяве 

интегралы и безь общихъ формулъ. Пришлось, впрочемъ, нф- 

которыя выкладки видоизмФнить такъ, чтобы онф неносред- 

ственно могли быть приложены къ частнымъ примфрамъ. 

«Получилась еще и та выгода, что на каждомъ частномъ 

примфрЪ студенты повторяли всз тЪ разсужденя, которыя 

необходимы для вывода общей формулы. Отъ частаго повторе- 

шя прюбрЬтался навыкъ и въ результать —быстрота рёшен1я 

задачъ. 
«Разсказанный эпизодть заставилъ меня глубже вникнуть въ 

сущность математики. 
«Въ молодыхъ л®тахъ п я обращалъ все внимаше на конеч- 

ные результаты. Разбирая какое-нибудь доказательство, я за- 
ботился только о томъ, чтобы убфдиться въ его строгости. Воть 

добрался до окончательнаго результата, и довольно! Дальше я 

старался помнить окончательные выводы, весь же процесеъ до- 

казательства быстро испарялся. Но потомъ забывались и фор- 

мулы, а часто эти формулы оказывались необходимыми при 

дальнЪйшихь занятяхъ. Что же оставалось дЪлать? Собирать 

библютеку изъ справочныхь книгъ? Но на это не хватало 

средетвъ, да и не было помфщеня для библотеки. Поневол$ 

приходилось припоминать самый процессъ, при помощи котораго 

выводилась та или иная формула. Такимъ образомъ вмфето фор- 

мулъ мало-по-малу я пришелъь кь самимъ доказательствамъ. 

Оказалось, что легче припомнить процессь математическаго 
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мышленя, ч$мъ голыя формулы. Да и иЪть надобности помнить 

цфликомъ весь процессъ мышленйя: достаточно намЪфтить этап- 

ные пункты, по которымъ должна идти наша мысль. И воть 

уже нфсколько лЪть, какъ я своимъ слушателямъ твержу: въ 

математик слёдуетъ помнить не формулы, а процессы мыш- 

лешя. Прочитавши какой-нибудь отдфлъ изъ аналитической гео- 

метрш, я излагаю студентамъ конспектъ, въ которомъ, безъ фор- 

мулъ, намфчаю главные пункты мышления. 

«Если выраженъ словами процессъ математическаго мышле- 

ня, то получеше самихъ формуль является уже дёломЪъ чисто 

механическимъ. Въ механизм же алгебранческихь дЪйетвЕй 

ученики должны пр!обрфсти навыки еще въ средней школ%. 

«Я пришель къ тому убЪждентю, что указанный мною прин- 
ципъ долженъ быть примфненъ и въ средней школ...» 

Продолжимъ мысль В. П. Ермакова и скажемъ: указанный 

принцииъ долженъ въ особенности лечь въ основаше началь- 

наго—какъ семейнаго, такъ и школьнаго — образования въ области 

математическихь знай. Не натаскивайте ни ребятъ, ни юно- 

шей на различныхь «табличкахъ» сложеня, вычитаня, умно- 

женя, на механическомъ запоминани разныхь «правилъ» и 

формуль, а прежде всего пруучайте охотно и сознательно мы- 

слить. Остальное приложится. Не мучьте никого длиннЪйшими 

и скучифйшими механическими вычисленями и упражненшями. 

Вогда они понадобятся кому-либо въ жизни, онъ ихъ продф- 

лаеть самъ, — да на это нынче есть всявя счетныя машины, 
таблицы и иныя приспособленя. 

ВЪ ЦАРСТВ ОМЕКАЛКИ. КН. 1. 2 



Задача 1-я. 

Знатная дама и недобросовБстный мастеръ. 

Одна знатная дама имфла крестъ, составленный 
изъ крупныхъ брильянтовъ. Сколько всего было этихъ 

брильянтовъ, она даже не знала, да и не интересова- 

лась этимъ, потому что занимала се другая особен- 

ность креста, а именно: съ какого бы изъ трехъ верх- 

нихъ концовъ креста она ни считала брильянты, когда 

приходила къ основанию креста, всегда получала число 

девять (фиг. т). Крестъ какъ-то понадобилось отдать 

въ починку. 

Фиг. 1. 

При этомъ дама сообщила мастеру о чудесной осо- 
бенности своего креста. 
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— Видите ли!.. Съ какого бы конца я ни начинала 

счетъ, всегда получается девять!.. Такъ я всегда про- 
вЪряю, вс ли камни въ наличности! 

— Только такъ?—спросилъ мастеръ. 

— Ну да, только такъ: этого совершенно доста- 

точно. Я и послЪ вашей починки провёрю число кам- 

ней такимъ же способомъ. 
Мастеръ оказался недобросовЪстнымъ: онъ вынулъ 

и оставилъ у себя два брильянта, передЪлалъ затЪмъ 

крестъ, починилъ его и возратилъ дамЪ. 
Та пересчитала камни по-своему и нашла, что всЪ 

камни налицо! 

Спрашивается, что сдфлалъ мастеръ. возвративций 

дам крестъ послф починки? 

Ржшен1е. 

Не трудно видфть, что мастеръ срФзалъ концы поперечной 

перекладины вмфстЪ съ брильянтами, по одному съ каждаго 

конца, и затЪмъ передвинулъ эту перекладину на одинъ рядъ 

выше. Такимъ образомъ изъ креста, изображеннаго на фиг. 1, 

получился кресть, изображенный на фиг. 2. 

Дама, пересчитывая въ починенномъ крест$ брильянты «по- 

своему», т. е. оть каждой пзъ трехь верхнихъ оконечностей 

креста до оскованя, опять насчитала по девяти камней п не 

замфтила обмана. 
+ 
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Совершенно ясно, что провфрить ошибку наивной дамы и 

показать недобросовстность ювелира можно, и не имЪя драго- 

цфнныхъ камней. Для этого можете взять или 15 камешковъ, 

или 15 кубиковъ, или 15 картъ, или нарЪзать просто 165 ку- 

сочковъ бумаги. Вы получите фигуры 3, 4, 5 и 6. 

Вм\Ъето того, чтобы срЪзаль и присвоить себЪ два камня, 

мастеръ могь съ неменьшимъ успфхомъ ярибавить два камня 

оть себя, и дама этого не замфтила бы при своемъ способЪ 

провЪзрки. Въ такомъ случаз ему пришлось бы поперечникъ 
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креста, увеличенный двумя камнями, опустить на одинъ рядъ 
ВНИЗЪ. 

Мастеръ-ювелиръ поступиль нехорошо, но слишкомъ наив- 

ной оказалась и дама, не сумфвшая сдфлаль такой простой про- 

вфрки. Ясно, что одного умфнья считать до девяти еще слинг- 

комъ недостаточно для того, чтобы не попасться впросакъ на 

самомъ простомъ подечет®. 

Задача, 2-я. 

Удивительный отгадчикъ. 

Десять картъ (или домино) отъ туза до десятки 
положены въ рядъ, начиная справа налЪво крапомъ 
вверхъ (т. е. внизъь «лицомъ») и положены въ послф- 
довательномъ возрастающемъ порядкЪ, т. е. тузъ, двойка, 
тройка и т. д. до десятки. «Отгадчикъ» объявляетъ 
остальнымъ, что онъ уйдетъ въ другую комнату или 
отвернется, а они безъ него могутъ перемЪстить справа 
налЪво сколько угодно картъ, при чемъ единствен- 
нымъ усломемъ ставится то, чтобы не измЪнялось 
относительное расположеше какъ перемфщенныхъ, такъ 
и остальныхъ картъ. По возвращении отгадчикъ берется 
узнать не только число перем$щенныхь картъ, но н 
открыть ту карту, которая укажетъ (числомъ очковъ), 

сколько перемфщено картъ. 

Р&шенйе. 

И дЪЬйствительно, оказывается, что требуемую карту всегда 

можно открыть. Но для этого не нужно даже «догадки», & 

достаточно самаго простого, не выходящаго изъ предфла пер- 

ваго десятка, ариеметическаго расчета. 

Разъяснимъ подробно задачу. Для этого перевернемъ всЪ 

варты или домино лицомъ вверхъ. Справа налФво они перво- 

начально лежать въ такомъ порядкЪ, какъ указано на фиг. 7-ой. 

Воображаемый «магъ и чародфй» оставляеть комнату, а кто 

желаеть убфдиться «въ чудесныхъ» его способностяхъ, — пере- 
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м\ущаеть нЪеколько карть справа, нал№во, не измЪняя ихъ отно- 

сительнаго расположения, а затФмъ двигаеть вез карты въ 

отомъ новомъ порядкЪ такъ, чтобы весь рядъ карть занималь 

"ооо 

Фиг. 7. 

прежнее м%сто. Пусть, напр., иеремфщено вначалф$ 4 карты. 

Тогда новый порядокъ ихъ будеть представленъ фиг. 8. 

Очевидно, что первая карта (или домино) сл$ва, четверка, — 

и показываеть число перем щенныхъ карть. Поэтому явившйся 

въ комнату «угадчикъ» открываеть первую карту елфва, кла- 

деть ее на столь и говорить: «Перемфщено четыре карты» 

(или «домино>). ЗдЪсь могуть быть для большаго интереса пу- 

щены въ ходъ маленымя певинныя хитрости. Хотя дЪло въ 

томъ, чтобы посмотрфть эту первую карту или (домино) сл$ва, 

НО «угадчикъ» можеть сдфлать видь и внушить собесдникамъ, 

+++ + т: +4414 +4 
% 

на +++ ++ + 
+ + ЕВ 

+4 +++ 4+ мч ++ 

что онъ знаетъ число перем$щенныхъ карть раньше, чфмъ 

открываеть карту, и что открыване четверки есть Только до- 

бавочное доказательство его всезнатя. 
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Дальше дЪло пойдеть еще удивительнЪзе и занимательн\е. 
Карты остаются въ томъ же порядкЪ, и угадываюц!й уходитъ 
зная, что послФдняя карта слЪва есть четверка. Сколько бы 
карть въ его отсутстйе ни перемфстили (опять справа налжво 
и не измфняя порядка), если онъ придеть и откроеть 5-ю карту 
(4--1—5), считая слЪво направо, то число очковъ этой карты 
покажеть ему всегда число перемфщенныхь картъ. Такъ, пусть 
перемфщено во второй его выходъ справа нал№во три карты. 
Тогда получится такой порядокъ картъ (фиг. 9): 

+++ + + 
4 

+++ -+ % 5 

оч + 4 > + +++ 

ий пятая карта, считая слЪва, дЪйствительно показываеть три 
очка. Открывъ эту тройку и положивъ ое опять на мЪето, не 
трудно уже, не глядя, сообразить, что послФдняя карта слЪва 
теперь будеть семерка. Запомнивъ это, угадываюций опять 
уходить въ другую комнату, предлагая перемЪстить сколько 
угодно карть справа налфво, напередъ зная, что по приход 
онъ откроеть 8 карту (7--1), и число очковъ этой карты ему 
покажеть, сколько карть было перемфщено въ его отсутстве. 

Вообще, если вы знаете число очковъ послфдней слфва карты 
(или домино), а это, какъ видимъ, нетрудно, то къ этому числу 
надо придать единицу, и вы получите то мЪето, считая по 
порядку слфва, на которомъ лежить карта, указывающая, 
сколько карть перем щено. Задача эта, какъ видимъ, весьма 
проста, но и весьма эффектна. Разобраться въ рёшеши ея не 
составляеть особаго труда, и каждый желающйй можеть это 
сдЪлаль съ больной пользой для себя. 
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Задача, 3-я. 

Движешемъ пальца. 

Одинъ малышъ жаловался, что ему очень трудно 

запомнить таблицу умножешя первыхъ десяти чиселъ 

на девять. Отецъ его нашелъ очень легкий способъ 
помочь памяти съ помощью пальцевъ рукъ. Вотъ этотъ 
способъ въ пользу и помощь другимъ: 

Положите обЪ руки рядомъ на столъ и протяните 

пальцы. Пусть каждый палець по порядку означаетъ 

соотвф$тствующее число: первый слЪфва т, второй за, 

нимъ 2, тремй 3, четвертый 4 и т. д. до десятаго, 

который означаетъ 10. ‘Требуется ‘теперь умножить 

любое изъ первыхъ то-ти чиселъ на’девять. Для этого 
вамъ стоитъ только, не сдвигая рукъ со стола, при- 

поднять вверхъ тотъ палецъ, который обозначает 

множимое. Тогда остальные пальцы, лежание налЪво 

отъ поднятаго пальца, дадутъ въ суммЪ число десят- 

ковъ, а пальцы направо—число единицъ. 
Умножить 7 на 9. Цладете обЪ руки на столъ и подымаете 

седьмой палецъ, налЪво отъ поднятаго пальца лежать 6 паль- 

цевъ, а направо 3. Значить, результать умножешя 7 на 9 

равенъ 63. 

Ршен:е. 

Эго удивительное на первый взглядъ механическое умножение 

тотчасъь же станетъ понятнымъ, если раземотр$ть слолбецъ таблицы 

умножен!я на 9 первыхъ десяти послфдовательныхъ чисел: 

1х 9 =09 
в 
8Х9—27 
4Ж9—=36 
5х 9—45 
6%9—54 
Ч Ж9=63 
В 910 
УЕ 
10х9—90 
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ЭдЪеь цифры десятковь въ произведеняхъ пдутъ, посл%- 

довательно увеличиваясь на единипу: 0, 1, 2, 3, 4....., 8, 9, а 

цифры единиць идуть, наобороть, уменышаясь на, единицу: 9, 

8, 7,.... 1, 0. Сумма же цифръ единицъ и десятковъ всюду 

равна 9. Простымъ поднятемъ соотвтетвующаго пальца мы 

отмфчаемъ это и... умножаемъ. ЧеловЪческая рука есть одна 
изъ первыхъ счетныхъ машиптъ! 



Задачи-шутки а задачи-загадки. 

Задача, 4-я. 

Зв$риное число. 

Число 666 (зв$риное) увеличить въ полтора раза, 
не произволя надъ нимъ никакихъ ариометическихъ 

дЪйствй. 

Ршен!е. 

Написать это число, а затфмъ повернуть бумажку «вверхъ 
ногами» (на 1805). Получится 999. (Очевидно, вмЪсто взятаго 

большого числа можно началь съ 6). 

Зам чане. Подробности о «звЗриномъ числЪ» читатель 

найлеть вь 3-ей (послфдней) книг «Въ царств$ смекалки». 

Задача 5-я. 

ДБлежъ. 

РаздЪлимъ 5 яблокъ межлу 5-ю лицами такъ, чтобы 

каждый получилъ по яблоку, и одно яблоко осталось 

въ корзинЪ. 
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Ршен1е. 

Олно лицо береть яблоко вмфетЪ съ корзиной. (Въ данномъ 

случа мы имфемъ, очевидно, дфло съ родомъ задачи-загадки). 

Задача, б-я. 

Сколько кошекъ? 

Въ комнатБ четыре угла. Въ каждомъ углу сидитъ 

кошка. Насупротивь каждой кошки по 3 кошки. На 
хвост$ каждой кошки по одной кошкЪ. Сколько же 
всего кошекъ въ комнат? 

Рфшен:е. 

Иной, пожалуй, начнеть вычислять такъ: 4 кошки въ 

углахъ, по три кошки противъ каждой, еще 12 кошекъ, да на 

хвост каждой кошки по кошк%, значить, еще 16 кошекъ. 

Всего, значить, 39 кошки. Пожалуй, по-своему онъ будетъ и 

правъ... Но еще болфе правъ будетъ тотъ, кто сразу сообра- 

зить, что въ комнат находятся всего-на-всего четыре кошки. 
Ни болфе ни мен%е. 

Задача, 7-я. 

Задача цифръ. 

Написано: 

т им - имф - Я м - 

р 

Изъ этихъ 15-ти цифръ зачеркните 12 цифръ такъ, 
чтобы при сложении остальныхъ 3-хъ незачеркнутыхъ 
получилось 202 
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Р\%шенйе. 

Равзсмалривая написанныя числа, какъ 5 трехзначныхъ сла- 

гаемыхъ, для полученя требуемаго вычеркиваемт, цифры, какъ 

указано ниже. Сложене остальныхъ и даеть 20. 

+ ми ре о 

аи ` м. 
+5 & 5 или +% %& 5 
о. в. 
3 ` 9 в. 

о а 0 

Задачу можно видоизмнять всячески. 

Задача, 8-я. 

Къ числу 851 припишите одну, двЪ, три или боле 
цифръ, въ средину или по краямъ его—все равно, но 
такъ, чтобы получившееся число было меныше 85т. 

Рфшенйе. 

Это опять-таки родъ шутливой загадки, разгадка которой 

очень проста. Цифры, кая вамъ угодно, приписывайте такъ, 

чтобы получить дробь, или простую или десятичную, —все равно. 

Видоизм®нять и р%Эшать эту задачу можно всячески. 

Задача 9-я. 

Уродъ. 

Одинъ господинъ написаль о себЪ слфдующее: 

«ВсБхъ пальцевь у меня двадцать пять на одной 

рукЪ, столько же на другой рукЪ, да на обЪихь но- 
гахъ десять». Отчего онъ оказался такимъ уродомъ? 
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Ршенте. 

Господинъ просто быль или малограмотный, иди очень ужь 
разсъянный человЁкъ: 6вё одиомё мьетъ онз не поставиль 

знака препинащя (двухъ точекъ). Ему нужно было бы напи- 

сать такъ: «Везхъ пальцевь у меня двадцать: пять на одной 

рук, столько же на другой рук», да на обфихъ ногахъ десять». 

И не было бы никакого недоразумзня п вопроса объ уродств. 

Задача, 10-я. 

Что сказалъ старикъ? 

Лва молодыхъ казака, оба лихе наЪздники, часто 

бились между собою объ закладъ, кто кого перегонитъ. 
Не разъ то тотъ, то другой быль побЪдителемъ,— 
наконецъ, это имъ надофло. 

— Воть что, —сказалъ Грицко,—давай спорить на- 
оборотъ. Пусть закладъ достанется тому, чей конь 
придетъ въ назначенное мЪ$сто вторымъ, а не первымъ. 

— Ладно!-—отв5тиль Опанасъ. 

Казаки выфхали на своихъ коняхъ въ степь. Зри- 
телей собралось множество: всфмь хотЪлось посмо- 

трфть на такую ликовинку. Одинъ старый казакъ на- 
чалъ считать, хлопая въ ладоши: 
ры ва. Ты. 

Спорщики, конечно. ни съ мЪста. Зрители стали 
смфяться, судить да рядить и порынили. что такой 
споръ невозможенъ, и что спорщики простоять на 
мЪстЪ, какъ говорится, до скончавя вЪка. Туть къ 
толпЪ подошель сфдой старикъ, видавиий на своемъ 
вЪку разные виды. 

— Въ чемь дБло?’—спрашиваеть онъ. 
Ему сказали. 

— Эге-жы-—говоритъ старикъ, —воть я имъ сейчаст, 
шепну такое слово, что поскачутъ, какъ ошпаренньыс... 
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И дБйствительно... Подошелъ старикъ къ казакамъ, 

сказаль имъ что-то; и черезь полминуты казаки уже 
неслисъ по степи во всю прыть, стараясь непремЪнно 
обогнать другъ друга, но закладъ все же выигрывалъ 
тоть, чья лошадь приходила второй. 

Что сказалъ старикъ? 

РЖшен!е. 

Старикь шеннулъ казакамъ: «Пересядьте». Т% поняли, ми- 

гомъ перес®ли каждый на лошадь своего противника, и каждый 

погналь теперь во всю прыть чужую лошадь, на которой онъ 
сидЪль, чтобы собственная его лошадь пришла 2-Й. 



(Спички а палочка. 

Запаситесь коробкой спичекъ, или пучкомъ палочекъ оди- 

наковой длины. Съ помощью ихъ вы всегда можете придумать 

рядъ забавныхь и остроумныхь задачъ, развивающихъ сообра- 

зительность и смышленность. Вотъ для примфра нфкоторыя 

простЬйшя изъ нихь (Во 2-Й книг «Въ царствф смекалки» 

этому предмету посвящена болфе обширная глава). 

Задача, 11-я. 

Изъ т5-ти палочекь одинаковой длины (или спи- 

чекъ); г) Построить пять равныхъ прилегающихъ другъ 

къ другу квадратиковъ; 2) снять три палочки такъ, 
чтобы осталось всего три равныхъ квадрата. 

Ршенве. 

Нижеслфдуюция фигуры вполнф выяеняють, какъ ршаются 
заданные вопросы: 

Фиг. 10. Фиг. 11. 
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Задача, 12-я. 

Изъ 24-хъ равныхъ палочекъ (или спичекъ): г) со- 

ставить фигуру изъ 9-ти соприкасающихся квадратовъ; 
2) снять зат$мъ восемь спичекъ такъ, чтобы осталось 
только два квадрата. 

РЁ шение. 

Какъ рёшается первая часть вопроса, ясно изъ приложен- 

наго чертежа: 

Фиг. 12. 

Какъ, отнявъ восемь спичекъ, получить 2 квадрата, видно 
изь фиг. 13 и 14: 

К 
К 

Фиг. 13. Фиг. 14. 

Очень хорошая задача со спичками или палочками равной 

длины, дополняющая предыдупия, слфдующая — 

Задача, 13-я. 

Изъ шести спичекъ или равныхъ палочекъ соста- 

вить четыре равныхъ равностороннихъ треугольника. 

ВЪ ЦАРСТВВ СМЕКАЛКИ. БН. 1. 3 
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Можно емЪло поручиться, что мало кому сразу придетъ въ 

голову р5шевше этой простой съ виду задачи. ДЪФло въ томъ, 

что въ данномъ случа приходитея строить изъ спичекъ не 

плоскую фигуру, а фигуру в8 пространствъ. 

Р.шенте. 

Задачу рЪзшите, вглядфвшись въ фиг. 15. На ней изобра- 

жено геометрическое т5ло— правильная трехгранная яирамида, 

иначе — «тетраэдръ», ограниченный четырьмя равными между 

собою равносторонними треугольниками. Положите на столъ 

Фиг. 15. 

3 спички такъ, чтобы онф составили треугольникъ, затфмъ по- 

ставьте остальныя три спички такъ, чтобы онЪ нижними своими 

концами упирались въ углы лежащаго на столЪ треугольника, 

а верхними концами соединялись вмЪет$ надъ срединою его — 

и вы выполните то, что требуется задачей. 

Ниже предлагается еще н%еколько особаго рода развлеченй 

съ палочками или спичками, принадлежащихь уже скорфе къ 

области задачъ-загадокъ или просто шутокъ. 

Задача 14-я. 

Положено пять спичекъ: 

Прибавить къ нимъ еще пять спичекъ такъ, чтобы 
получилось три! 



Рфшенае. 

Спички прикладываются слЗдующимъ образомъ: 

Образуется слово: три. 

Приложить къ 4 спичкамь 5 спичекъ такъ, чтобы 

получилось сто: 
Четыре спички положены такъ: 

Прибавляя къ нимъ еще пять, положенныхъ поперчно, обра- 

зуемъ слово: 

Знающимъ французеюй языкъ, или обучающимся ему, можно 

предложить такую задачу: 
Приложить къ шести спичкамъ три такъ, чтобы 

получилось восемь. 
Шесть спичекъ положено такъ: 

Ка приложены три спички, ясно изъ пижеслфдующей 

фигуры: 

То есть получается французское слово НСТГ (восемь). 

3* 
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Не хотите ли еще поупражняться въ н%мецкомъ язык%? 
Тогда къ шеети палочкамъ 

прибавьте еще семь палочекъ такъ, чтобы получить десять. 

Приложите эти семь палочекъ такъ: 

Вы получили нфмецкое слово ХЕНМ (десять). 
Подбныхъ задачъ можно придумать сколько угодно. Полезны 

он не въ математическомъ, а въ общеобразовалельномъ отно- 
шенти. 

о. 



| 

т т 
то Я 

И й 

Разныя задачи. 

Задача 15-я. 

Вм$сто мелкихъ долей крупныя. 

РаздЪлить поровну 5 пряниковъ между 6-ю маль- 

чиками, не разр$зая ни одного пряника на 6 равныхъ 
частей. 

Р.Ёшен!е. 

Если мы изъ 5 данныхъ пряниковъ 3 разрьжемь пополамъ, 

то получимъ 6 равныхъ кусковъ, каждый изъ которыхъ и от- 

дадимъ. мальчикамъ. Затфмъ 2 остальныхъ пряника разр жемъ 

каждый на 3 равныхъ части и получимъ опять шесть равныхъ 

кусковъ, которые и.отдадимъ мальчикамъ. Такимьъ образомъ за- 

дача рьшена, при чемъ ни одного пряника не пришлось раз- 
рЪзать на б частей. 

Подобныхь задачь можно, конечно, придумать, сколько 

угодно. Такъ, напримФръ, въ данной задач вмЪсто чиселъ 5 и 

6 могуть быть поставлены слфдующия числа: 7 на 12, 7 на 6, 

7 на 10, 9 на 10, 11 на 10, 13 на 10, 5 на 12, 11 на 12, 

13 на 12, 9 на 14, 11 на 14, 13 на 14, 15 на 14, 17 на 14 

ит. д. 
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Во вефхъ задачахь подобнаго рода требуется мелюыя доди 

привести въ болфе крупныя. Разнообразить ихъ можно всяче- 

ски, предлагая, напримЪръ, таке вопросы: 

Можно ли 5 листовь бумаги раздфлить между восемью уче- 

никами, не дфля ни одного листа на восьмыя доли? 

Подобныя задачи очень полезны для отчетливаго и быстраго 

пониманя дробей. 

Задача, 16-я. 

Сумма послБдовательныхъ чиселъ. 
Поняче объ, ариеметачесвой прогресейт. 

Для нижеслФдующей задачи можно пользовалься обыкновен- 

ными игральными или игрушечными картами. Если бы ихъ не 

нашлось, то не трудно изъ бумаги нарЪфзать карточки п на- 

рисовать на нихъ карандашомъ или чернилами черные кру- 
жочки. На нервой—одинъ кружочекъ, на второй--9, на третьей — 

З ит. д. до десяти. 

Теперь мы вполнф подготовлены для практическаго рше- 
ня такой задачи: 

Взято десять картъ (или сдфланныхъ нами карто- 

чекъ) одной масти, отъ туза до десятки. Вычислить, 

сколько всего очковъ будетъ въ этихъ десяти кар- 

тахъ, не прикладывая послфдовательно очковъ первой 

карты ко второй, этихъ двухъ къ третьей, этихъ трехъ 

къ четвертой и т. д., т. е. не дБлая ллиннаго ряда 

посл$довательныхъ сложенй. 

Р.&шен1е. 

ДЪло сводится, значить, къ тому, чтобы быетро, безт, поелЪдо- 

вательнаго сложения узнать сумму первыхъ десяти чиселъ (оть 

1 до 10). Беремь десять картъ (напр. червей) отъ туза до де- 

сятки и кладемъ ихь въ рядъ (фиг. 16): тузъ, двойка, тройка 

и т.д. до десятки. Беремъ затфмь десять другихъ карть 

(напр. трефъь) и подкладываемь пхъ подъ первымь рядомъ, но 
только въ обратномъ порядкЪ: десятка, девятка и т. д. 
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У нась получается два ряда по десяти картъ или десять 

столбиовь по двЪ карты. Если сосчитать, сколько очковъ въ 

каждомъ столбц, окажется, что вв каждом столбц по один- 

надицелпи очковъ. А всего въ десяти столбцахъ или вЪ двухЪ 

рядахъ картъ десять разъ по одиннадцати очковъ, или 110 

очковь. Но въ обоихъ длинныхъ рядахъ, очевидио, по одинако- 

вому числу очковъ. Значить, сумма всфхь очковъ одного ряда 

равна половин® 110, т. е. равна 55. Итакъ, въ десяти кар- 

тахъ отъ туза до 10-ти 56 очковь. 

Не трудно видфть, что подобнымъ же образомъ, не прибЪ- 

гая къ послфдовалельному сложеню, мы можемъ вычислить 

сумму любого ряда цфлыхъ посл$довательныхь чисель до любого 

даннаго числа. Наприм®ръ, сумма воёхъ чисель оть 1 до 100 

будеть равна половин сто разъ взятаго 101, т. е. 5 050. 

Задача, 17-я. 

Сборъ яблокъ. 

На разстояи аршина одно отъ другого лежатъ 
въ рядъ сто яблокъ, и на аршинъ же отъ перваго 
яблока садовникъ принесъ и поставиль корзину. Спра- 
шивается, какой длины путь совершитъ онъ, если 
возьмется собрать эти яблоки такъ, чтобы брать ихъ 

послфдовательно одно за другимъ п каждое отдЪльно 
относить въ корзину, которая все время стоитъ на 

одномъ и томъ же мЪстЪ? 
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Ршене. 

Нужно подойти къ каждому яблоку и возвратиться обратно 
къ корзин$. Значить, число пройденныхь аршинъ будетъ равно 
удвоенной сумм первыхъ ста чисель, или сто разъ взятому 101, 
т. е. 10 100 аршинъ. Это составить почти ровно семь версть! 
Какъ видимъ, способъ собиранйя довольно утомительный! 

Задача, 18-я. 

Бой часовъ. 

Сколько ударовъ въ сутки дБлаютъ часы съ боемъ? 

Р.шене. 

Наиболынее количество ударовъ, отбиваемыхъ обыкновен- 
ными часами, есть 12. Задача сводится, значить, къ тому, 
чтобы узнать сумму вефхь чисель оть 1 до 19. А это, мы уже 
знаемъ, будеть половина двЪнадцать разъ взятыхь тринадцати. 
Но въ суткахъ два раза 12 часовъ, или 24 часа. Значитъ часы 
сдфлаютьъ ровно 12 разь по 13 ударовъ, т. е. 156 ударовъ 
(12 Х 13 = 156). 

Если же часы отбивають также и получасы, то сколько всего 
ударовъ они дфлають въ сутки? Полагаю, что вы безъ труда 
отвфтите на этотъ вопросъ. 

Задача, 19-я. 

Продажа яблокъ. 

Крестьянка принесла на базаръ дая продажи кор- 
зину яблокъ. Первому покупателю она продала поло- 
вину всБхъ своихъ яблокъь и еще полъ-яблока; вто- 
рому — половину остатка и еще полъ-яблока, тре- 
тьему половину остатка да еще полъ-яблока и т. д. 
Когла же пришель шестой покупатель и купиль у 
нея половину оставшихся яблокъ и полъ-яблока, то 



41 

оказалось, что у него, какъ и у остальныхъ покупа- 
телей, всЪ яблоки цфлыя, и что крестьянка продала 

всЪ свои яблоки. Сколько яблокъ она принесла на 
базаръ? 

Р&шене. 

Задача р»шается тотчаеъ, если сообразить, что посл$днему 

(шестому) покупателю досталось одно цЪлое яблоко. Значитъ: 

пятому досталось 2 яблока, четвертому 4, третьему 8 ит. д. 

Всего же яблокъ было 

1--2--4--8- 16-1 32 — 63. 

Врестьянка принесла на базаръ 68 яблока. 

Задача, 20-я. 

Воришка съ яблоками. 

Предыдущую задачу предлагаютъ иногла въ такомъ болже 

простомъ, но забавномъ варант»: 

Воришка залфзъ въ чужой садъ и набралъ яблокъ. 

Подкрался сторожъ, поймалъ его, сосчиталъ наворо- 
ванныя яблоки, но, въ виду слезъ и раская я воришки, 
говоритъ: 

— Ладно, я отпущу тебя, только съ уговоромъ: 
отдай мнЪ половину всфхъ яблокъ да еще полъ- 
яблока. 

Ни у сторожа, ни у воришки ножа не было, да онъ 
и не понадобился. Воришка отдалъ сторожу столько 
яблокъ, сколько тотъ потребовалъ, и пустился бЪжать 
безъ оглядки: да на-бфду наткнулся на другого сторожа. 
Этоть тоже сосчиталъ яблоки у воришки и говоритъ: 

— Отдай половину да еще полъ-яблока. 

Пришлось подЪлиться и съ этимъ сторожемъ, и 
опять безъ ножа. 
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У самаго забора воришку остановилъ трей сто- 
рожъ. И этотъ отобралъ у него половину яблокъ да 
еще полъ-яблока. Наконецъ воришка уже перелЪзъ 
черезъ заборъ и вздохнулъ было свободно, какъ его 
схватилъ четвертый сторожъ. 

— Отдавай половину яблокъ да еще полъ-яблока! 

Воришка обтарилъ карманы и нашелъ только одно 

яблоко. Нечего дфлать,—пришлось отдать сторожу 
послфднее яблоко, а самому уйти, не солоно хлебавши. 

Не сумЪете ли узнать, сколько яблокъ набралъ 
воришка въ саду? 

Р&шене. 

ПослЪ предыдущей задачи отвЗтить, что воришка набралъ 

было 15 яблокъ, не трудно. 

Задача, 21-я, 

Каждому свое. 

Шли два крестьянина, и было у нихъ три одина- 

коваго вЪса и стоимости хлЪба: у одного два хлЪба, 

а у другого одинъ.. Пришло время обЪлать. Они сЪли 

и достали свои хлЪфбы. Тогда къ нимъ подошелъ 
трей крестьянинъ и попросилъ подфлиться съ нимть 

хлЪбомъ, обфщая заплатить за свою долю. Ему дали 

одинъ хлфбъ, а онъ уплатилъ 15 коп. Какъ должны 

подфлить два первыхъ крестьянина эти деньги? 

Рфшене. 

Тотъ, кто отдалъ свой второй хлфбъ, очевидно, и возьметъ 

себЪ всЪ деньги. 
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Задача 22-я, 

Какъ подБлить? 

Лва путника сЪли обЪлать. У одного было $ лепе- 
шекъ, а у другого 3. ВсБ лепешки были одинаковой 

стоимости. Подошель къ нимъ трейй путникъ, не 
имфвшйй чего Ъсть, и предложилъ пообЪфдать этими 

лепешками сообща, обфщая уплатить имъ деньги за 

ту часть лепешекъ, которая придется на его долю. 
ПообЪдавъ, онъ заплатилъ за съБденныя имъ лепешки 

$ копфекъ. Спрашивается, какъ первые два путника 
должны раздЪлить эти деньги? 

Ржшеше. 

По усломю задачи выходить, что всф лепешки стоили 

24 коп., такъ какъ расходъ каждаго путника равенъ 8 коп. 

Отсюда слфдуетъ, что каждая лепешка стоить 3 коп. Итакъ, 

тоть путникт, который далъ 5 лепешекъ, издержаль 15 коп., 

и если вычесть отсюда 8 коп. за лепешки, съфденныя имъ 

самимъ, то выходить, что ему нужно изъ денегь третьяго пут- 

ника получить 7 коп. Разсуждая точно таць же, находимъ, что 

второй путникъ имЪлъ лепешекъ на 9 коп., и что ему прихо- 

дитея изъ денегъ третьяго получить 1 кон. 

Задача 23-я. 

За кашу. 

Лва человЪка варили кашу. Одинъ далъ для этого 

2 фунта круть, а другой 3 фунта. Когда каша была 
готова, полошелъ трет челов$къ и попросилъ позво- 

лешя съБсть съ ними кашу за плату. ПослЪ $ды онь 

уплатилъ 5 коп. Какъ раздфлили эти деньги варивше 

кашу? 
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РЖшен:е. 

Р»Ьшается задача, совершенно подобно предыдущей. И деньги 
подфлены такъ: одинъ получиль 4 коп., а другой 1 коп. (Какъ 
и въ предыдущей задач?, секреть заключается въ томъ, что 
сразу чаще всего говорять: «Одинъ получилъ 2 коп., а другой 
3 коп.). 

Задача 24-я. 

Кто правъ? 

Лва крестьянина, Никита и Павелъ, работали вмЪстЪ 
въ лЪсу и сли завтракать. У Никиты было 4 ле- 
пешки, у Павла 7. Тутъ къ крестьянамь подошелъ 
охотникъ. 

Вотъ, братцы, заблудился въ лЪсу, до деревни 
далеко, а Ъсть смерть хочется: подфлитесь со мною 
хлЪбомъ-солью! 

— НУ, что-жъ, садись; чфмъ богаты, тЪмъ и рады, — 
сказали Никита и Павелъ. 

тт лепешекъ были раздфлены поровну на троихъ. 
ПослБ завтрака охотникъ пошарилъ въ карманахъ, 
нашелъ серебряный гривенникъ и мФдную копЪйку и 
отдаетъ крестьянамъ: 

— Не обезсульте, братцы, болыне при себЪ ничего 
нЪты! Подфлитесь, какъ знаете! 

Охотникъ ушелъ, а крестьяне заспорили. Никита 
говорилъ: 

— По-моему, деньги надо раздфлить поровну!... 
А Павелъ ему возражалъ: 
— За 11 лепешекъ тт копфекъ. На лепешку при- 

ходится по копЪйкЪ. У тебя было 4 лепешки, тебЪ 
4 копЪйки, у меня 7 лепешекъ, мнЪ 7 копфекы... 

Кто изъ нихъ сдлалъ правильный расчет? 
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Р&шенйе. 

И Никита и Павель дфлаютъ неправильный расчетъ. 11 ле- 
пешекъ раздлены на троихь поровну: значить, каждый съфль 
Нуз (11 третей), т. е. 32/3 лепешки. 

У Павла было 7 лепешекъ, онъ съЪлъ 82/3; слдовательно, 
охотнику отдаль 3"/з лепешки, или 10/з (10 третей) лепешки. 

Никита изь 4-хь своихь лепешекъ съфлъ тоже 32/3; слф- 
довательно, охотнику отдалъ */з (одну треть) лепешки. 

Охотникь съфль 11 третей лепешки и заплатиль за НИХЪ 
11] коп$екъ; значить за каждую треть лепешки онъ даль по 
копзйЕ$. У Павла онъ взяль 10 третей, у Никиты—одну 
треть: слФдовательно, Павелъь долженъ взять себъ серебряный 
гривенникъ, а Никита—м%дную копфйку. 

Задача, 25-я, 

Фальшивая бумажка. 

Одинъ господинъ зашелъ въ магазинъ, чтобы ку- 
пить себЪ шляпу. Выбранная имъ шляпа стоила то ру- 
блей. Онъ даль хозяину 25-ти-рублевый кредитный 
билеть и попросилъь сдачу. У хозяина не было мел- 

кихъ ‘денегь. Поэтому онъ послалъ данный ему би- 
летъ для разм$на въ сосфлей магазинъ. Тамъ его раз- 
мЪфняли. Хозяинъ, получивъ мелЮя деньги, далъ поку- 
пателю сдачу, и тотъ ушель. Спустя нфкоторое время 
прибъжали изъ магазина, гдф производился размЪнъь, 
и заявили, что данный имъ кредитный билетъ—фаль- 
шивый. Хозяинъ шляпнаго магазина взялъь 2 5-ти-ру- 
блевый фалыпивый кредитный билетъ обратно, уничто- 
жиль его и отдалъ разм5нявшему магазину 25 рублей 
настоящими деньгами. Спрашивается, кто и сколько 
потерялъ при этомъ денегъ? 
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Рж%шен1е. 

Очень часто путаются при рфшенш этой задачи н даютт 

различные отвЪты. Ршене, однако, одно, и притомъ оно 

очень просто: потерялъ только хозяинъ шляпнаго магазина и 
потерялъ ровно 25 рублей. 

Задача, 26-я. 

Велосипедисты и мухи. 

Лва города А и В находятся на разстояви 

300 верстъ лругъ отъ друга. Точно въ одинъ день, 
часъ, минуту и секунду изъ этихъ городовъ выЪз- 
жаютъ другъ другу навстрфчу два велосипедиста и 
мчатся, не останавливаясь, со скоростью 50 верстъ 
въ часъ. Но вмЪстЪ съ первымъ велосипедистомъ изъ 

города А вылетаеть муха, пролетающая въ часъ 
тоо верстъ. Муха опережаетъ перваго велосипедиста, 
летить навстр$чу другому, выБхавшему изъ В. Встр$- 
тивъ этого, она тотчасъ поворачиваетъ назадъ къ 
велосипедисту А. Повстрфчавъ его, опять летитъь 

обратно навстрЬчу къ велосипедисту В и такъ повто- 
ряетъ' свое леташе взадъ и впередъ до той поры, пока 
велосипедисты не съЪхались. Тогда она успокоилась и 
сЪла одному изъ велосипедистовъ на шапку. Сколько 
верстъ пролет$ла муха? 

Ршенте. 

Очень часто при рЪшени этой задачи пускаются въ раз- 

ныя «тонмя» и сложныя выкладки п соображеня, не давь 

себЪ труда уяснить, что муха, не останавливаясь, летала, ровно 

3 часа, а слфдовательно пролетЗла 300 верстъ. 
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Задача, 27-я. 

Портной. 

Портной имЪфетъ кусокъ сукна въ 16 аршинъ, отЪ 

котораго онъ отрЪзаетъ ежедневно по 2 аршина. По 
истечения сколькихъ дней онъ отрфжетъ послБдай 

кусокъ? 

Ръшен!е. 

— 
Отвфть таковъ: «По истечени 7 дней», а пе восьми, какъ, 

можеть быть, скажеть иной. 

Задача, 28-я. 

Гусеница. 

Въ шесть часовъ утра въ воскресенье гусеница 
начала всползать на дерево. Въ теченше дня, т. е. до 

6 часовъ вечера, она всползала на высоту 5 аршинъ, 
а въ течене ночи спускалась на 2 аршина. Въ какой 
день и часъ она всползетъ на высоту 9 аршинъ? 

РЖшене. 

Часто при р$шенти подобныхъ задачъь разсуждають такъ: 

гусеница въ сутки, т. е. въ 24 часа, веползеть на 5 аршинъ 

безь 2. Значить, всего въ сутки она всползаеть на 3 арщина. 

СлФдовательно, высоты 9 аршинъ она достигнетъ по истечеши 

трехъ сутокъ, т. е. она будеть на этой высотЪ въ среду въ 

6 часовъ утра. 

Но такой отвЪтъ, очевидно, невФренъ: въ концз вторыхъ 

сутокъ, т. е. во вторникъ въ 6 часовъ утра, гусеница будетъ 

на высот$ 6 аршинъ; но въ этоть же день, начиная съ шести 

часовъ утра, она до шести часовъ вечера можеть веползти еще 

на 5 аршинъ. СлФдовательно, на высотф 9-ти аршинъ, какъ 

легко разсчитать, она окажется во вторникь въ 1 часъ 12 ми- 

нутъ пополудни. 
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Задача 29-я. 

Разм нъ. 

Какъ размфнять одинъ 25-ти-рублевый кредитный 

билетъ на ТО кредитныхъ билетовъ? 

Ръшен!е. 

Одинъ 10-ти-рублевый, одинъ 5-ти-рублевый, одинъ 8-хъ- 
рублевый и 7 рублевыхъ: 

. (О-о -Е-Ра-Еа 1-1 1-11=95). 

Читателю не трудно будеть составить не одну задачу, по- 

добную этой. ИзвФетная (и не одна только практическая) польза 
ихъ неоспорима. 

Задача, 30-я. 

Тоже иными знаками. 

_ Написать 100 шестью одинаковыми цифрами. 

Р*®% шение. 

99-«- 99 

ЗамЁчан!е. 

Задача, очевидно, можеть видоизмфняться всячески, и же- 

лаюций можеть придумать не одну задачу, подобную этой. 

Нижеслфдующее даеть еще образцы подобныхъ же задаяъ. 

Задача, 31-я. 

Написать число 9 посредствомъ десяти различныхъ 

цифръ (девяти значащихъ и одной незначащей). 

Ръшеше. 

Число девять можеть быть представлено въ вид® частнаго 

оть дзлевя одного пятизначнаго числа на другое, при чемь 

цифры обоихъ чисель будуть различны. Дадимъ 6 такихъ 

рЪшенй: 

97524 95823 95142 15249 58239 57499 

10836’ 10647?’ 10638’ 08861?’ 06471’ 06381 ̀  
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Задача, 32-я. 

Изобразить число ТОО посредствомъ девяти различ- 

ныхъ значащихъ цифръ. 

Рашене. 

Задача имфеть много развыхъ рзшенй. Дадимъ изъ нихъ 

- тавля: 

5142 7524 5823 1578 2148 

Е ‘зе’ ем, бо 6) 
1428 1752 

96 ви ^ Г. 438 ° 

Воть еще рфшенля, содержания знакъ -|-: 

1 

РО ТЕНИ 10—97 Е 5-Е и. Е 

фо @ .838 
Е а ее: 4 —- 100=76-- 24 Но = 

100 

И т. д. Сюда же можно отнести и такое рзшенше данной 

задачи въ уълыхе числахже: 

46 56 
Е 3 8 

15 г. 
} 98 или: 8 

© 71 
0  `Р29 

100 

Какъ видимъ, въ предпослЪднемъ рёшенши допущенъ н$ко- 

рый «фокус». Сначала изъ 6-ти разныхъь цифръ составлено 

три числа, дающихъ въ суммЪ 98 — число, опять-таки соста- 

вленное изъ двухъ новыхъ цифръ, и къ нему прибавляется 

число, изображенное недостающей цифрой 2. Въ сумм полу- 

чается требуемое число 100. Подобно же составлено и послЪд- 

нее рЪшене. 
ВЪ ЦАРСТВ СМЕКАЛКИ. ВН. 1. 4 
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Задача, 33-я. 

ЗамБчетельное число. 

НЪкоторое число оканчивается на 2. Если же эту 
его послёлнюю цифру переставить на первое мЪсто, 
то число это удвоится. Найти это число. 

Р.шене. 

Такъ какъ при перенесения цифры 2 на первое мЪето число 
удваивается, то предпослфдняя цифра его должна быть 4, пред- 
тествующая этой должна быть 8, предъ этой 6, предъ этой 8, 

зат$мь 7, затЪыъ 4, затВмь 9 и т. д. Разсуждая подобнымь 

образомъ, находимъ, что искомое число есть 

105 263 157 891 736 842. 

Зам чаше. Правильнфе будеть сказать, что искомое число 
состоить изъ ряда «пер юд0вз», составленныхъ найденнымъ 
ЧИСЛОМЪ. 



Дтьлежи при затруднительныхъ 

обстоятельства ъ. 

Задача, ЗА-я. 

ДБлежъ между тремя. 

Три лица должны подЪлить между собой двадцать 

одинъ боченокъ, изъ которыхъ 7 боченковъь нолныхъ 

вина, 7 полныхъ наполовину и 7 пустыхъ. Спраши- 

вается, какъ они могутъ подЪлиться такъ, чтобы ка- 

ждый имлъ одинаковое количество вина и одинако- 

вое количество боченковъ, при чемъ переливать вино 

изъ баченка въ боченокъ нельзя. 

Р\шеше. 

Прелполагаетея, конечно, что всЪ боченки— полные, полные 

наполовину и пустые—равны между собою. Ясно, что каждый 

долженъ получить по семи боченковъ. Подсчитаемъ теперь, сколько 

же вина должно прийтись на долю каждаго. Есть семь бочен- 

ковъ полныхь и семь пустыхъ. Если бы можно было оть ка- 

ждаго полнаго боченка отлить половину въ пустой, то полу- 

зилось бы 14 наполовипу полныхъ боченковъ; прибавляя къ нимъ 

еще 7 имфющихся наполовину полныхъ, мы получили бы 

всЪхъ 21 полныхь наполовину боченковъ. Значить, на долю 
4* 
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каждаго должны прийтись по семи наполовину полныхъ бочен- 
ковъ вина. Сообразивъ это, получаемъ, что, не переливая вина, 
можно подфлить все поровну такт: 

ие поль ие 
боченки. 

И 2 8 2 

Е > о .... 2 3 2 

т 3 1 3 

А воть и другое ршеше: 

С. пежо ме 
ченки. 

8 1 3 

8 1 8 

1 5 1 

Задача, 35-я. 

ДБлежъ между двумя. 

Двое должны раздЪфлить поровну восемь ведеръ вина, 
находящагося въ восьмиведерномъь же боченкЪ. Но у 
нихъ есть еще только два пустыхъ боченка, въ одинъ 
изъ которыхъ входитъ 5 ведеръ, а въ другой—3 ведра. 
Спрашивается, какъ они могутъ раздФлить это ВИНО, 
пользуясь только этими тремя боченками. 

РЖ шеше. 

Задача эта, какъ и всЪ ей подобныя, имфеть 2 рфшения, 
п р5ёшеня эти состоять, очевидно, въ томъ, что изъ полнаго 
восьмиведернаго боченка нужно отливаль вино въ пустые бо- 
ченки, изъ этихьъ переливать опять и т. д. 

Дадимъ эти рфшеня въ видф 2-хъ таблицъ, которыя по- 
казывають, сколько въ каждомъ боченкЪ остается вина лосл% 
каждаго переливания. 
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`РЖшене 1-е. 

Боченки. 

8-ведерн. 5-ведерн. 3-ведерн. 

До переливамя — 8 0 0 

ПослЪ 1-го пер. — 8 5 0 

> 20 >» — 3 2 3 

> 8% » — 6 2 0 

> 4-10 » — 6 0 2 

> 00 » — 1 5 2 

> 6-70 > — 1 4 3 

> 10 > — 4 4 0 

Рф\шен!е 2-е. 

Боченки. 

8-ведерн. 5-ведерн. 3-ведерн. 

До переливаня — 8 0 0 

Посл 1-го пер. — 5 0 8 

> 2-10 >» — 5 3 0 

» 3-0 » — 2 3 В. 

> 4-0 >» — 2 5 1 

» 0-0 » — и 0 1 

> 06-0 » — 7 1 0 

> 10 » — 4 1 3 

» 80 » — 4 4 0 

Вотъ еще подобныя же задачи: 

Задача, Зб-я. 

Полный боченокъ содержитъ 16 вед., а пустые — 

ТГ и б вел. 

1-е рёшеше. 2-е ръшене. 

16-вед. И-вед. б-вед. 16-вед. 11-вед. 6-вед. 

16 0 0 16 0 0 

5 11 0 10 0 

5 5 ба 10 6 

11 5 0 4 ) 

ыы—ыос> 

6 

11 0 5 4 11 

0 11 5 15 0 



16-вед. 

0 

6 

6 

Полный боченокъ заключаетъ 42 ведра, а пустые— 

1-е ршене. 

И -вед. 

10 

10 

4 

[— 

сносе 

х 

Шт и [2 ВЕЛ. 

42-вед. 

42 

15 

15 

27 

27 

39 

39 

12 

12 

24 

1-е рёшеню. 

21-вед. 

0 

29 

15 

15 

6 вод. 

эээ оквккоо > 

Задача, 37-я. 

42-вед. 

42 

80 

2-е ршеше. 

11-вед. 

= 

2-е ршеше. 

21-вед. 

0 

6-вед. 

0 

Эф; 

12-вед. 

0 

12 

0 

12 

0 

12 

9 

9 

0 

12 

0 
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Задача 38-я. 

Мужикъ и чортъ. 

Шелъ мужикъ и думалъ: «Эхъ-ма| жизнь моя горь- 

кая! ЗаБла нужда совсБмъ Вотъ въ карман только 
нЪсколько грошей м$дныхъ болтается, да и тЪ сейчасъ 
нужно отдаль. И какъ это у лругихъ бываетъ, что на 
всяктя свои деньги они еще леньги получаютъ? Гля- 
дишь: на рубль зашибаеть онъ два, на два-—четыре, 
на четыре— восемь, и все богатФетъь да богатфетъ... 

Вотъ ежели бы, къ примЪру, и мнЪ такъ! Изъ денегъ, 

что у меня въ карманЪ, сдлалось бы сейчасъ вдвое, 
а черезъ пять минутъ изъ этихъ еще вдвое, да еще 
черезъ пять минутъ овять вдвое, и такъ ношло бы и 
пошло... Скоро бы богатымъ сдлался... Такъ нЪты 

Не видать мнЪ такого счастья! Никто не поможетъ. 

Эхы Право, хоть бы чортъ какой помочь захот$лъ, 

такъ и то бы я не отказался»... 
Только усиЪль это подумать, какъ, глядь, а чортъ 

передъ нимъ и стоитъ. 
— Что-жъ,—говоритъ,—если хочешь, я тебЪ по- 

могу. И это совсмъ нетрудно. Вотъ видишь этотъ 

мостъ черезъ оЪчку? 
` Вижу!-—говоритъ мужикъ, а самъ заробЪлъ. 

— Ну такъ стоитъ тебЪ перейти только черезъ 

мость, —и у тебя будетъ влвое болыше денегь, чЪмъ 

есть. Перейдешь назадъ, опять станетъ вдвое больше, 
чфмъ было. И каждый разъ, какъ ты будешь перехо- 
дить мостъ, у тебя будетъ ровно вдвое больше денегъ, 

чЪмъ было до этого перехода. 
— Ой-ли’—говоритъ мужикъ. 
— ВЪрно слово!--увфряетъ чортъ.—Только, чуръ, 

уговоръ! За то, что я тебЪ устраиваю такое счастье, 

ты каждый разъ, перейдя черезъ мостъ, отдавай мнЪ 
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по 24 копйки за добрый совЪть. Иначе ничего не 
будетъ. 

— Ну, что же, это не бфда! говорить мужикъ.— 
Разъ деньги все будутъ удваиваться, такъ отчего же 
24 копфекъ тебЪ каждый разъ не дать? Ну-ка попро- 
буемъ! 

Перешель онъ черезъ мость одинъ разъ, сосчи- 
талъ деньги... Что за диво? ДЪйствительно, стало вдвое 
больше. Бросиль онъ 24 копЪйки чорту и перешель 
черезь мостъ второй разъ. Опять денегъ стало вдвое 
больше, чфмъ передъ этимъ. Отсчиталь онъ 24 ко- 
пфйки, отдалъ чорту и перешелъ черезъ мостъ трей 
разъ. Денегъ стало снова вдвое больше. Но только и 
оказалось ихъ ровнехонько 24 коп., которыя по уго- 
вору... онъ долженъ былъ отдать чорту. Отдалъ онъ 
ихъ, и остался безъ копЪйки. 

Удариль мужикъ о полы и началь судьбу свою 
клясть. А чортъ захохоталь и съ глазъ сгинулъ. 

Сколько же, значить, у мужика сначала денегь въ 
карманЪ было? 

Р&шен:е. 

Задача разрфшается очень легко, если только рЬшене ея 
начать съ конца, принявъ во внимаше, что послЪ третьяго 
перехода у крестьянина оказалось ровно 24 копЪйки, которыя 
онъ долженъ былъ отдать. 

Въ самомъ дфлЪ, если послф послЪдняго перехода у кре- 
стьянина оказалось ровно 24 коп., то, значить, передъ этимъ 
переходомъ у него было 12 коп. Но эти 19 коп. получились 
посл того, какъ онъ отдалъь 24 коп.; значить, всего денегъ 
у него было 36 коп. Слфдовательно, второй переходъ онъ на- 
чалъ съ 18-ю коп, а эти 18 коп. получились у него послЪ 
того, какъ опъ въ первый разъ перешелъ мость и отдалъ 24 коп. 
Значить, всего послЪ перваго перехода у него было денегъ 18 
да 24 коп., т. е. 42 копфйки. Отсюда ясно, что передъ тфмъ, 
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кажъ первый разъ ветупить на мостъ, крестьянинъ имфль въ 
карманЪ 21 копФйку собственныхъ денегъ. 

Прогадалъ крестьянинъ! Видно, что на чужой совфтъ всегда, 
надо еще свой умъ имфть. 

Зада а 39-я. 

Крестьяне и картофель. 

Шли три крестьянина и зашли на постоялый дворъ 
отдохнуть да пообЪлать. Заказали хозяйкЪ сварить 
картофель, а сами заснули. Хозяйка сварила картофель, 
но не стала будить постояльцевъ, а поставила миску 
съ Блою на столъ и ушла. Проснулся одинъ крестья- 
нинъ, увидЪлъ картофель и, чтобы не будить товари- 

щей, сосчиталъ картофель, сълъ свою долю и снова 
заснулъ. ВскорЪ проснулся другой; ему невдомекъ было, 
что одинъ изъ товарищей уже съБль свою долю; 
поэтому онъ сосчиталъ весь оставиййся картофель, 
съ$ль третью часть и опять заснулъ. ПослЪ него 
проснулся трет; полагая, что онъ проснулся первый, 
онъ сосчиталь оставшйся въ чашкЪ картофель и 

съБлъ третью часть. Тутъ проснулись его товарищи 
и увидфли, что въ чашкЪ осталось 8 картофелинъ. 
Тогда ‘только объяснилось лЪло. Разочтите: сколько 
картофелинъ подала на столт, хозяйка, сколько съЪлъь 

уже и сколько имфетъ право еще съфсть каждый, 

чтобы всБмъ досталось поровну? 

РЪшен1е. 

'Гремй крестьянинъ оставиль для товарищей 8 картофелинъ, 

т. е. каждому по 4 штуки. Значить, и самъ онъ съфль 4 кар- 

чофелины. Посл этого легко сообразить, что 2-Й крестьянинъ 

оставиль своимъ товарищамъ 12 картофелинъ,—по б-ти на, 

брата, —значить и самъ съфлъ 6 штукъ. Отсюда слБдуеть, что 
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первый крестьянанъ оставиль товарищамъ 18 картофелинъ,— 

по 9 штукъ на каждаго, значить и самъ съфль 9 штукъ. 

Итакъ, хозяйка подала на столь 27 картофелинъ, и на 

долю каждаго, поэтому, приходилось по 9 картофелинъ. Но 1-й 

крестьянинъ всю свою долю съЪль. СлЪдовательно, изъ 8-ми 

оставшихся картофелинъ приходится на долю второго 3, а на 
долю третьяго 5 штукъ. 

Задача 40-я. 

Три игрока. 

Три игрока условились сыграть три парти такъ, 
чтобы проигравший партию давалъ каждому изъ осталь- 
ныхъ двухъ игроковъ по столько денегъ, сколько у 
каждаго изъ выигравшихъ имфется. Сыграли три пар- 
и, при чемъ оказалось, что проигрывали всЪф пооче- 
редно, и послЪ этого у каждаго стало по 24 рубля. По 

сколько рублей было у каждаго передъ началомъ игры? 

Рушеше. 

'Гремй игрокъ проиграль третью партю и удвоиль коли- 

чество денегъ каждаго изъ остальныхъ двухъ, посл$ чего у вефхъ 

стало по 24 рубля. СлФдовательно, послф второй игры, про- 

игранной вторымъ игрокомъ, они имфли: первый 12 руб., вто- 

рой 12 руб., тремй 48 рублей. Но передъ этимъ первый игрокъ 

и третй удвоили свои деньги, такъ какъ проигралъ второй. 

Значить, рачьше первый имфлъ 6 р., а трей 24 р.: второй 

же игрокъ имъ отдалъ изъ своихъ денегъ 30 руб. Итакъ, послЪ 

первой игры они имфли: первый 6 руб., второй 42 руб., третий 

24 руб. Но передъ этнмъ проигралъ первый, а второй и трей 

игроки, значить, имли только по половин вышеуказанныхъ 

суммъ. СлЪдовалельно, первый, проигравъ, отдалъимъ изьбывшихъ 

у него денегъ 33 р. Итакъ, предъ началомъ игры игроки имфли: 

первый 39 рублей, второй 21 рубль, тремй 12 рублей. 
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Задача, 41-я. 

Два пастуха. 

Сошлись два пастуха, Иванъ и Петръ. Иванъ и 
говоритъ Петру: «Отдай-ка ты мн одну овцу, тогда 
у меня будеть овецъ ровно вдвое больше, чФмъ у 

тебя!» А Петръ ему отвфчаетъ: «НЪтъ! лучше ты мнЪ 
отдай одну овцу, —тогда у насъ будетъ овецъ поровну!» 

Сколько же было у каждаго овецъ? 

Задача старинная и многимъ известная. Мноме знаютъ 

даже и отвфть на эту задачу. Но какъ добраться до этого 

отвЪфта, какъ понятно для всякаго рфшить ее, знаютъ, надо 

полагаль, немноме. Попробуемъ добраться до этого рЪшенйя 

Рушеве. 

Яено, что овецъ больше у перваго пастуха, у Ивана. Но 

на сколько у него больше, чфмъ у Петра? Уяснимъ это. 

Если Иванъ отдасть одну овцу не Петру, а кому-либо дру- 

гому, то станеть ли у обоихъ пастуховъ овецъ поровну? НФтъ, 

потому что поровну у нихъ было бы только въ томъ случа?, 

если бы эту овцу получилъ Петръ. Значитъ, если Иванъ отдастъ 

одну овцу не Петру, а третьему лицу, то у него все-таки бу- 

деть больше овецъ, чфмь у Петра, но на сколько больше? 

Яено, что на одну овцу, потому что, если прибавить теперь къ 

стаду Петра одну овцу, то у обоихъ станеть поровну. Отеюда 

слВлуетъ, что нока Ивант, не отдастъ никому ни одной своей 

овцы, то у него въ стадЪ на дв овцы больше, чфмъ у Петра. 

Теперь примемся за второго пастуха, за Петра. У него, 

какъ мы напли, на двЪ овцы меньше, чфмъ у Ивана. Значить, 

если Петръ отдастъ, скажемъ, одну свою овцу не Ивану, а 

кому-либо иному, то тогда у Ивана будетъ на три овцы больше, 

ч$мъ у Петра. Но пусть эту овцу получить именно Иванъ, а 

не третье лицо. Ясно, что тогда у него будеть на четыре овцы 

больше, чмъ осталось у Петра. 
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Но задача говорить, что у Ивана въ этомъ случаЪ будетъ 

ровно вдвое больше овецъ, чфмъ у Петра. Стало быть, четыре 

и есть именно то число овецъ, которое останется у Петра, если 

онъ отдасть одну овцу Ивану, у котораго получится восемь 

овецъ: А до предполагаемой отдачи, значить, у Ивана, было 7, 

& у Петра 5 овецъ. 

Длинный рядъ разсуждеый нужно употребить иногда для 

рЪшен!я съ виду простой задачи. 

Задача, 42-я. 

Недоум5щя торговокъ. 

ЛвЪ торговки сидБли на базарЪ и продавали яблоки. 
Одна продавала за одну копЪйЙку два яблока, а другая 

за 2 копЪйки 3 яблока. 

У каждой въ корзин было по 30 яблокъ, такъ 
что первая разсчитывала выручить за свои яблоки 
т5 копфекъ, а вторая 20 коп. ОбЪ вмЪстф, значитъ, 

он$ должны были выручить 35 копфекъ. Смекнувъ 
это, торговки, чтобы не ссориться да не перебивать 
другь у друга покупателей, рфшили сложить свои 
яблоки вмЪфстБ и продавать ихъ сообща, при чемъ онЪ 
разсуждали такъ: «Если я продаю пару яблокъ за 

копЪйку, а ты--три яблока за двЪ копфйки, то, чтобы 

выручить свои деньги, надо намъ, значитъ, продавать 
пять яблокъ за три копЪйки 

Сказано, сдфлано. Сложили торговки свои яблоки 
вмЪстЬ (получилось всего 60 яблокъ) и начали про- 
давать по 3 копфйки $ яблокъ. 

Распродали и удивились: оказалось, что за свои 
яблоки он выручили 36 копфекъ, т. е. на копЪйку 

болыше, чБмъ думали выручить! Торговки задумались: 
откуда взялась «лшиняя» копфйка, и кому изъ нихъ 
слБдуетъ ее получить? Ла и какъ, вообще, имъ подЪ- 

лить теперь вс$ вырученныя деньги? 
И въ самомъ дЪлЪ, какъ это вышло? 
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Пока эти двф торговки разбирались въ своей не- 
ожиданной прибыли, двЪ друмя, прослышавъ объ этомъ, 
тоже рЫшили заработать лишнюю копЪйку. 

У каждой изъ нихъ было тоже по 30 яблокъ, но 

продавали онЪ такъ: первая давала за одну копЪйку 
пару яблокъ, а вторая за копЪйку же давала 3 яблока. 
Первая послЪ продажи должна была, значитъ, вы- 
ручить 15 копфекъ, а вторая — то копфекъ; обЪ же 

вмЪстЪ выручали, слФдовательно, 25 копфекъ. ОнЪ и 

порфшили продать свои яблоки сообща, разсуждая со- 

всфмъ такъ, какъ и тЪ дв первыя торговки: если, 
молъ, я продаю за одну копЪЙку пару яблокъ, а ты 

за копЪйку продаешь три яблока, то, значитъ, чтобы 
выручить свои деньги, намъ нужно каждыя пять яблокъ 
продавать за 2 копЪйки. 

Сложили онЪ яблоки вмЪстЪ, распродали ихъ по 

2 копфйки за каждыя пять штукъ, и вдругъ... оказа- 
лось, что онЪ выручили всего 24 копЪйки, значитъ, 
недовыручили цфлую копЪйку. 

`Задумались и эти торговки: какъ же это могло слу- 
читься? и кому изъ нихъ придется этой копЪйкой по- 

платиться? 

Р.шене. 

Недоум® я торговокъ разрЪшаются очень быстро, если со- 

образимъ, что, сложивъ свои яблоки вмфст% и начавъ ихъ про- 

давать сообща, оыф, сами того не замфчая, продавали ихъ уже 

по другой цфнЪ, чЁмъ раньше. 

Возьмемъ, для примфра, двухъ послднихь торговокъ и раз- 

смотримъ, что онЪ, въ сущности, сдфлали. 

Пока первая и вторая думали продавать свои яблоки от- 

ДЪльно, то цфна одного яблока у первой была полкопЪйки, а 

у второй треть копЪйки. Когда же онф сложились и начали 

продавать каждыя пять яблокъ по 2 копфйки, то цфна каждаго 
2 ь яблока стала уже = копЪйки. | 
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Значить, первая торговка вс% своп яблоки продала не по 
2 ;} полкоиЪйкЪ штуку, а по 2/5 копйЕФ и на каждомъ яблокЪ те- 

1 1255 1 
ряла, значить. по т копйвки | —— — = = а на 

ие) 10 10/ ? 
вефхъ тридцати яблокахъ она потеряла 3 коп. 

Вторая же торговка, наоборотъ, вошедти въ компан!ю, выигры- 

в эЭ3 15 165 
а на везхь 30 яблокахъь выиграла, значить, 2 коп. 

Первая потеряла 3 коп., а вторая выиграла только 2 коп. 

Въ общемъ, все-таки, копфйка потеряна. 

Цутемъ подобныхь же разсуждевй легко узнать, почему у 

первыхъ двухъ торговокъ оказалась «лишняя копфйка». 

А какъ теперь онф должны подфлить вырученныя деньги, 

разсудите-ка сами на основанш предыдущихъ задачъ, тлф гово- 

рилоеь о правильныхь дфлежахъ денегъ. 

1 ы 2 1_6—5 1 
вала на каждомъ яблокЪ по 16 копЪйки 4 - = 

Задача 43-я, 

Какъ гусь съ аистомъ задачу р$Бшали. 

ЛетЪла стая гусей, а навстрЬчу имъ летитъ одинъ 
гусь и говорить: «Здравствуйте, сто гусей!» А перед- 

ый старый гусь ему и отвфчастъ: «НЪтъ, насъ не 

сто гусей! Вотъ еслибъ насъ было еще столько, да 

еще полстолько, да еще четверть столько, да ты, гусь, — 
то было бы сто гусей, а теперь... Вотъ и разсчитай-ка, 
сколько насъ? 

Ршенте. 

ПолетЪль одинок гусь далыше п задумалея. Въ самомъ 

дЪлЪ, сколько же товарищей-гусей онъ встрфтилъ? Думаль оц, 

думалъ и съ какой стороны пи принимался, — никакъ не могъ 

этой задачи ршить. Вотъ увидЪль гусь на берегу пруда аиста, — 

ходить длиннономй и лягушекъь пищетъ. Аисть птица важная 

п пользуется среди другихъ птиць славой математика: по цЪ- 

лымъ часамъ иногда неподвижно на одной ног» стоить и все 
думаеть, видно, — задачи рьшаеть. Обрадовалея гусь, слетфль 
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въ прудъ, подплылъ къ аисту и разсказалъ ему, какъ онъ стадо 
товарищей встрЪтиль и какую ему гусь-поводырь загадку за- 
даль, а онъ никакъ этой загадки ршить не можету. 

— Гы!.. откашлялея аистъ.—-Попробуемъ рфшить. Только 
будь внимателенъ и старайся поняты Слышишь? 

— Слушаю и постараюсь! -—отвфтиль гусь. 

— Ну воть. Какъ тебф сказали? Вели бы къ встр$чнымъ 

гусямъ прибавить еще столько, да еще полстолько, да четверть 

столько, да тебя, гуся, то было бы сто? 'Такъ? 

— Такъ-—отвфтилъ гусь. 

— Теперь смотри, —сказаль аистъ.—Воть что я тебф на- 

черчу здЪеь на прибрежномъ песк%. 

Аисть согнуль шею и клювомъ провелъ черту, ряцомъ та- 

кую же черту, потомъ половину такой же черты, затфмъ чет- 

верть черты да еще маленькую черточку, почти точку. 

Получилось слЗдующее: 

и - 

Гусь подплыль къ самому берегу, вышелъ, переваливаясь, 

на песокъ, смотрфлъ, но ничего не нонималъ. 

— Нонимаешь?—спросиль аистъ. 

— НЪть еще-—отвфтиль уныло гусь. 

— Эхь, ты! Ну, воть смотри: какъ тебф сказали, — стадо да 

еще стадо, да половина стада, да четверть стада, да ты, гусь — 

такь я и нарисовалъ: черту да еще черту, да полъ-черты, да 

четверть этой черты, да еще маленькую черточку, т. е. тебя. 
Поняль? 

— Понялы весело проговорилъ гусь. 

— Если къ встрёченному тобой стаду прибавить еще стадо, 

да полстада,*да четверть стада, да тебя, гуся, то сколько полу- 
чалось? 

— Сто гусей! 

— А безь тебя сколько, значить, будеть. 

—- Девяносто девять. 

— Хорошо! Откинемь на пашемь чертеж черточку, пзо- 

бражающую тебя, гуся, и обозначимь, что остается 99 гусей. 
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Аисть заклеваль носомъ и изобразиль на песк»: 

пол- четверть 
стада стада 

ЕАН 
99 гусей. 

стадо стадо 

— Теперь смекни-ка—продолжаль аисть, четверть стада, 

да полъ-стада, сколько это будеть четвертей? 

Гусь задумался, посмотрёль на лини на пескз и сказалъ: 

— Линя, изображающая полъ-стада, вдвое больше, чфмъ 

лин!я четверти стада, т. е. въ половин заключается двф чет- 

верти. Значитъ, половина да четверть стада это все равно, что 

три четверти стада. 
— Молодець!-—похвалиль гуся аисть.—Ну, а въ 1%40м5 

стадф сколько четвертей? 
— Конечно, четыре!-—отвфтилъ гусь. 
— Тавкы Но мы имфемъ здесь стадо да еще стадо, да полъ- 

стада да четверть стада, и это составить 99 гусей. Значить, 

если перевести все на четверти, то сколько всего четвертей бу- 

детъ? 

Гусь подумалъ и отвфтилт. 
— Стадо — это все равно, что 4 четверти стада, да еще 

стадо:—еще 4 четверти стада, всего 8 четвертей; да въ поло- 

вин стада 2 четверти: всего 10 четвертей; да еще четверть 

стада: всего 11 четвертей стада, и это составить 99 гусей. 

— Такъ! сказалъ аисть. — Теперь скажи, что же ты, въ 

концф концовъ, получильр 

— Я получилъ,— отвфтиль гусь, что въ одиннадцати четвер- 
тяхъ встр®ченнаго мной стада заключается 93 гусей. 

— А, значить, въ одной четверти стада сколько гусей? 

Гусь подфлилъь 99 на 1Ё и отвфтиль: 
— Въ четверти стада—9 гусей. 

— Ну, а въ цфломъ стад® сколько? 
— Въ цфломь заключается четыре четверти... Я встр$тилъ 

36 гусей! —радостно воскликнуль гусь. 

— Воть то-то и оно! — важно промолвиль апсть. — Самъ, . 

небось, не могъ дойти!.. Эхъ, ты... гусы.. 
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Задача, 44-я. 

Сколько было? 

БЪдная женщина несла для продажи корзину яицъ. 

Встр$тивиийся прохозий по неосторожности такъ толк- 

нуль ее, что корзина упала на землю, и всБ яйца 
разбились. Прохожий захотЪлъ уплатить женщин стои- 
мость разбитыхъ яицъ и спросилъ, сколько ихъ всего 
было. «Я не помню этого, — сказала женщина, —знаю 
только хорошо, что когда я перекладывала яйца по 
2, то оставалось одно яйцо. Точно также всегда оста- 
валось по одному яйцу, когда я перекладывала ихъ по 
3, по 4, по сипо 6. Когда же я перекладывала ихъ 
по 7, то не оставалось ни одного яйца». Спрашивается, 
сколько было яицъ? 

РЖшен!е. 

Задача, очевидно, сводится къ нахожденю такого числа, 

которое дфлится нацЪФло (т. е. безъ остатка) на 7, а при дфле- 

нш на 2, 3, 4, 5 и 6 даеть въ остаткф 1. 
Наименьшее число, которое длится безъ остатка на числа 

2, 3, 4, 5 иб (наименьшее кратное этихъ чиселъ) есть 60, 

Нужно, значить, найти такое число, которое дфлилось бы на 

7 нацфло и было бы вмЪфетф съ тфмъ на одну единицу больше 

числа, дфлящагося на 60. Такое число тотчась можно найти 

путемъ послфдовательныхъ попытокъ: 60, дфленное на 7, даеть 

въ осталкф 4, слфдовательно 2 Х 60 даеть въ осталкЪ единицу 

(2%4=8; 8—7—1). Значить 

2х 60— числу кратному 7-1; 

откуда слфдуеть, что 

(7х 60 —2Х 60) | 1—=— числу кратному 7; 

г. е. 5Ж 60-1 числу кратному 7. ° 
ж 60-1 1= 801. 

ВЪ ЦАРСТВ СМЕКАЛЕИ. КН. Г. о 
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Итакъ, наименьшее число, рьшающее задачу, есть 301. 

Т.е. наименьшее число яицъ, которое могло быть въ корзин 

У женщины, есть 301. 

Задача, 45-я. 

Найти число, которое, будучи раздЪлено на 2, даетъ 
въ остаткЪ т, при дБлеши на 3 даетъ въ остаткЪ 2, 

при дБлени на 4 даетъ въ остаткЪ 3, при дЪленйй на 

$ даетъь въ остаткЪ 4, при д$ленши на 7 даеть въ 

остатк$ 5, но на 7 это число длится нацЪло. 

Р&шенте. 

РЬшене тотчасъ сводится къ прудыдущему, если сообразить, 

что число кратное 6 да еще 5 есть въ то же время число крат- 

ное б безь единицы, число кратное 5 да еще 4 есть въ то же 

время число кратное 5 безъ единицы и т. д. Итакъ, нужно 

для даннаго случая, чтобы удовлетворялось равенство: 

Число кратное 7==числу кратному 60 безь [; 

или: число кратное 60 — числу кратному 7-1. 

Число 120 есть наименьшее, рьшающее задаму. 

Задача рЪшается подобнымь же путемъ и въ томъ случа», 

когда разница между каждымъ дЪлителемъ и соотвфтствующимъ 

остаткомъ есть число отличное отъ единицы. 

Задача 46-я. 

Часы заведены вЪБрно! 

У меня н5Ътъ карманныхъ часовъ, а только стЪфн- 
ные, которые остановились. Я отправляюсь къ своему 
знакомому, у котораго часы идутъ вЪрно, просиживаю 
у него н$зкоторое время и, возвратившись домой, ставлю 
свои часы вЪрно. Какимъ образомъ я могъ это сдлать, 

если предварительно мнЪ не было извфстно, сколько 
времени занимаетъ дорога отъ меня до моего знакомаго? 
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Ршене, 

Вопроеъ, очевидно, сводится къ тому, чтобы знать точное 

время по возвращении домой. Для этой цфли я завожу своп 

часы и передъ уходомъ замфчаю ихъ показаме, которое, по- 

ложимъ, равно а. Приходя къ знакомому, немедленно справляюсь 

у него о времени, и пусть его часы показывають ф. Перелъ 

уходомъ оть знакомаго опять замфчаю время по его часамъ, 

которые на этоть разь показываютъ в. Придя домой, я неме- 

лленно замфчаю, что мои часы показываютъ 4. По этимъ дан- 

нымъ легко опред$лить искомое показаше часовъ. Разность @—а 

покажеть время моего отсутств!я изъ дому. Разность ве—№ есть 

время, проведенное мною у знакомаго. Разноеть (@—а)—(е—Ъ), 

полученная отъ вычитантя второго времени изъ перваго, дастъ 

время, проведенное мною въ дорог®. Половина этого времени 

о м. а 16 употреблено мною на обралную дорогу. Прибавивъ 

Бет а—а 

2 
эту половину къ в, получимъ ; это и будеть точное 

показане часовъ при моемъ возвращен домой. 

Задача, 47-я. 

Возстановлен!е записи. 

При провфркЪ памятной книжки умершаго фабри- 

канта найдена была слБдующая запись: «За продажу... 
кусковъ сукна, по 49 руб. 36 коп. каждый кусокъ, 
получено ...7 р. 28 коп.». Эта запись оказалась залитою 
въ нЬкоторыхъ м$стахъ чернилами такъ, что нельзя 
было разобрать ни числа проданныхъ кусковъ, ни пер- 
выхъ трехъ цифръ полученной суммы. Спрашивается, 
можно ли по сохранившимся даннымъ узнать число 
проданныхъ кусковъ и всю вырученную сумму? 

5* 
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Р&шен!е. 

Задачу можно ршить двумя пруемами. 

1) По условию, вея вырученная сумма, очевидно, не пре- 
вышаеть 10 000 руб. Значить, число проданныхъ кусковъ не 

болфе 203. 

Послфлняя цифра неизвфетнаго числа кусковь должна быть 

такова, чтобы она, будучи умножена на 6, давала произведенте, 

оканчивающееся на 3; такая цифра можеть быть 3 или 8. 

Положимъ, что послфдняя цифра нейзвфстнаго числа кусковь 

равна 3. Стоимость трехъ кусковъ равна 14 808 коп. Вычитая 

это число изъ вырученной суммы, мы должны получить число, 

оканчивающееся на 920. 

Предполагая, что послфдняя цифра равна 3, вторая оть 

конца цифра можеть быть или 2 или 7, такъ какъ только эти 

цифры, будучи умножены на 6, даютъ произведеня, оканчиваю- 

шуяся на 2. 

Положимъ, что неизвЪстное число оканчивается на 23. Вы- 

читая стоимость 23 кусковъ изъ всей вырученной суммы, по- 

лучимъ число, оканчивающееся на 200. Третья цифра можеть 

быть или 2 или 7; но такъ какъ неизвзстное число не превос- 

ходить 203, то наше предположене невозможно. 

Если бы мы предположили, что неизвфстное число оканчи- 

вается на 73, то третья цифра была бы равна 4 или 9; такое 

предположенте опять невозможно. 

Итакъ, посфдняя цифра не можеть быть 3; остается пред- 

положить, что она равна 8. Разсуждешя, подобныя предыду- 

щимъ, покажуть намъ, что вторая цифра можеть быть или 4, 

или 9; изъ этихъ двухь предположенй возможно только второе. 

Задача имфеть одно р»шене: число проданныхъ кусковъ 

равно 98, вся вырученная сумма равна 4 837 р. 28 коп. 

2) Задачу можно также рЪшить алеебраически, что и пре- 

доставляемьъ сдфлать болфе подготовленному читателю. 
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Задача 48-я. 

За грибами. 

ЛЪдушка пощелъ съ 4-мя своими внучатами въ 

лЪсъ за грибами. Въ лБсу разошлись въ разныя сто- 
роны и стали искать грибы. Черезъ полчаса дЪ душка 
сЪлъ подъ дерево отдохнуть и пересчиталъ свои грибы: 
ихъ оказалось 45 штукъ. Тутъ прибфжали къ нему 
внучата, — всЪ съ пустыми руками: ни одинъ ничего 
не нашелъ. 

— ДЛЪдушка!—проситъ одинъ внукъ:—дай мнЪ сво- 
ихъ грибовъ, чтобы кузовокъ не былъ пустой. Авось 

съ твоей легкой руки много грибовъ наберу. 

— И мн, дЪдушка! 
— И мнЪ дай! 
ДЛЪдъ даль каждому и роздалъ такимъ образомъ 

дЪтямъ всЪ свои грибы. ВсЪ снова разбрелись въ раз- 

ныя стороны, и случилось слБдующее. Одинъ маль- 
чикъ нашелъ еще 2 гриба, другой 2 потерялъ, трей 

нашелъ еще столько, сколько получилъ отъ дЗда, а 
четвертый потерялъ половину полученныхъ отъ дЪда. 
Когда дЪти пришли домой и подсчитали свои грибы, 
то оказалось у всЪхъ поровну. 

Сколько каждый получилъь отъ дфдушки грибовъ 

и сколько было у каждаго, когда они пришли домой? 

РжЖшенте. 

Не трудно видЪть, что третьему внуку д?Ъдъ даль грибовъ 

меньше всего, потому что третй внукъ долженъ быль набраль 

еще столько же грибовъ, чтобы сравняться съ братьями. Для про- 

стоты скажемъ, что третьему внуку дфдъ далъ грибовъ одну горсть. 

Сколько же онъ далъ такихъ же горстей четвертому? 

Трей внукъ принесь домой 2 горсти, потому что самъ 

еще нашель столько же грибовъ, сколько даль ему дфдъ. Чет- 
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вертый внукъ принесъ домой ровно столько же грибовъ, сколько 

и третй: значить, тоже 2 горсти; но онъ половину своихъ гри- 

бовъ растерялъ по дорогФ: стало быть, дБдъ даль ему 4 горести. 

Первый внукъ принесъ домой 2 горсти; но изъ нихъ 2 гриба 

онъ самъ нашель; значить, ему дЪдъ далъ 2 горети безъ 2-хъ 

грибовъ. Второй внукъ принесъ домой 2 горсти, да по дорог% 

онъ потерялъ 2 гриба; стало быть дЪдъ, далъ ему 2 горсти, да, 

еще два гриба. 

Итакъ, дЪдъ роздаль внукамь 1 горсть, да 4 горсти, да 

2 горсти безъ 2-хъ грибовъ, да 2 горести съ 2-мя грибами, н 

того 9 полныхъ горстей (въ 2-хъ горстяхъь не хватало Э-хъ 

грибовъ, зато въ 2-хъ другвхь горстяхъ были лише 2 гриба). 

Въ 9 равныхь горстяхь было 45 грибовъ; значить въ каждой 

горсти 45 : 9—5 грибовъ. 

'Третьему внуку дфдь даль 1 горсть, т.-е. 5 грибовъ; чет- 

вертому 4 горсти, т.-е. 5 Х 4=20 грибовъ; первому 2 горети 

безь 2-хь трибовъь, т.е. (5Ж2)—2-==8 грибовъ; второму 

2 горсти съ 2-мя грибами, т.-е. (5Х2)-|-2=12 грибовъ. 

Задача, 49-я. 

Находка. 

Четверо крестьянъ: Сидоръ, Кариъ, Пахомъ и Фока, 
возвращались изъ города и говорили, что ничего не 
заработали. 

— Эхь! — сказаль Сидоръ, —если бы мнЪ найти 
кошель съ деньгами, я бы взялъ себЪ только третью 

часть, а остальныя съ кошелемъ даже отдалъ бы 
вамъ. 

— А я, — молвиль Карпъ, — подфлиль бы между 
всфми нами поровну. 

— Я доволенъ былъ бы пятой всего частью,—ото- 

звался Пахомъ. 

— Сь меня же довольно бы и шестой части, — 
сказаль Фока. — Да что толковатъ... Статочное ли 
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дфло, деньги на дорогЪ найти! Ето это ихъ для насъ 

броситъ:... 
Вдругъ и на самомъ дЪлЪ видятъ на дорогЪ коше- 

лекъ. Подняли его и порфшили подЪлить деньги такъ, 

какъ каждый только что говорилъ: т. е. Сидоръ по- 
лучить треть, Кариъ — четверть, Пахомъ — пятую, а 
Фока- шестую часть найденныхъ денегъ. 

Открыли кошелекъ и нашли въ немъ 8 кредит- 
ныхъ билетовь: одинъ въ 3 руб., а остальные рубле- 
вые, пятирублевые и десятирублевые. Но ни одинъ 

крестьянинъ не могъ взять своей части безъ разм$на. 
Поэтому р$Зшили ждать, не разм$няетъь ли кто изъ 
про$зжихъ. Скачетъ верховой; крестьяне останавли- 
ваютъ его: 

— Такъ и такъ, —разсказываютъ они:—нашли ко- 
шелекъ съ деньгами; деньги хотимъ разд$лить такъ-то. 
Будь такой добрый, размЪняй намъ рубль! 

— Рубля я вамъ не размЪняю, а давайте мнЪ коше- 

лекъ съ деньгами: я положу туда свою рублевку и изъ 
всфхъ денегь выдамъ каждому его долю, а кошелекъ 
мнЪ. 

Крестьяне съ радостью согласились. Верховой сло- 
жилт всЪ деньги вмЪстЪ, выдалъ первому '/з, второму 
1/«, ‘третьему '/в, четвертому '/в всБхъ денегъ, а коше- 

лекъ спряталъ къ себЪ за пазуху. 

— Ну, спасибо вамъ, братцы, большое: и вамъ 

хорошо и мн хорошо!-—и ускакалъ. 

Задумались мужики: 
— За что же онъ насъ поблагодарилъ? 
— Ребята, сколько у насъ всего бумажекъ?—спро- 

силь Карпъ. 

Сосчитали,—оказалось 8. 

— А гдЪ же трехрублевка? У кого она? 
— Ниу кого н5ты 
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— Какъ же такъ, ребята? верховой-то, значитъ, 
надулъ насъ? Лавай считать, на сколько онъ обидЪлъ 

каждаго... 
Прикинули въ умЪ. 
— НЪть, братцы, я получиль болыше, чфмь мнь 

сл$довало!-—сказалъ Сидоръ. 

— Ия получиль на четвертакъ больше, —сказалъ 
Карпъ. 

— Какъ же такъ? всЪмъ далъ больше, чЬмъ нужно, 

а трехрублевку увезь! Должно быть, это лЪшШй! ишь 

ты, какъ ловко насъ обошелъ!—р$шили крестьяне. 
Сколько денегъ нашли крестьяне? Обманулъ ли ихъ 

верховой? Как1я бумажки далъ онъ каждому? 

Р&шене. 

Крестьяне не умфли правильно сложить дробей. Въ самомъ 

ДЪлЪ, сложите Е а на Е крестьяне хотфли под- 

и... 
лить находку: 5 Е и Г. И: Значитъ, они всф вм\Ъет% 

60 
хотфли получить меньше, чфмъ нашли (нашли они 60). Найден- 

ныя деньги вмфетЪ съ деньгами верхового были раздЪлены на 
57 

60 частей; изъ нихъ „. отданы крестьянамъ, а 
60 60 "№50? 

У верхового. Но мы знаемъ, что у верхового осталось 3 рубля. 

остались 

1 
значить 20 всЪхъ денегъь составляеть 3 рубля; слЪфдовательно, 

всЪхъ денегъь было 3 Х 20—60 руб. Карпъ получиль изъ этихъ 

денегъ '/, часть, т.-е. 15 руб.; но, если бы верховой не при- 

ложилъ своихъ денегь, Варпъ долженъ былъ бы получить на 

четвертакъ меньше, т.-е. 15 р. —25 к. = 14 р. 15 к.: такова, 

И . Часть найденныхъ денегъ. Отсюда заключаемъ, что найдено 

было 14 р. 75 к. Х 4==59 р. Съ деньгами верхового стало 60 р.: 

значить верховой приложиль 1 рубль. Приложиль онъ рубль, 

а увезъ 3 рубля: 2 рубля выгадаль себ за умный дфлежъ. 
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Кавя же кредитки были найдены въ кошелькЪ? 

Пять бумажекъ по 10 р., одна въ 5, одна въ 8 иодна въ 

1 рубль. Сидору верховой даль 20 рублей: 2 десятирублевки; 

Карпу—15р., десятирублевку и пятирублевку; Пахому— 12 руб. 

десятирублевку и двф рублевки (одну — найденную, другую — 

свою); Фок — посл$днюю десятирублевку, а трехрублевку взялъ 

себЪ. 



Переправы. 

Задача, 50-я. 

Черезъ ровъ. 

Четыреугольное поле окружено рвомъ, ширина ко- 
тораго всюду одинакова. Даны двЪ доски, длина ко- 
торыхъ равва точно ширинЪ рва, и требуется съ по- 
мощью этихъ досокъ устроить переходъ черезъ ровъ. 

Ршеше. 

Стоить взглянуть на прилагаемый здфсь рисунокъ (фиг. 17), 

чтобы понять, какъ рфшается задача. 

Фиг. 17. 

Что касается математическаго доказательства возможности 

подобной переправы, то оно слФфдуетъ изъ неравенства, 

2/2 <, 

и дфлается очевиднымь, если принять ширину рва равной 

тремз какимъ-либо единицамъ. 
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Задача, 51-я. 

Отрядъ солдатъ. 

Отрядъ солдатъ подходитъ къ рЬкЪ, черезъ кото- 

рую необходимо переправиться. Но мость сломанъ, 
а р$ка глубока. Какъ быть? Вдругъ капитанъ замЪ- 
чаеть у берега двухъ мальчиковь, которые забавля- 

ются въ лодкЪ. Но эта нослБдняя такъ мала, что на 

ней можетъ переправиться только одинъ солдатъ, или 

только двое мальчиковтъ,—не больше! Олнако вс сол- 

даты переправились черезъ р$ку именно на этой лодкЪ. 

Какъ это было сдЪлано? 

Ржшенве. 

ДЪти перезхали рЪку. Одинъ изъ мальчнковъ осталея на 

берегу, а другой пригналъ лодку къ солдатамъ и вылфзъ. Тогда. 

сФлъ солдать и переправился на другой берегъ. Мальчикъ, 

оставпийся тамъ, пригналъ обратно лодку къ солдатамъ, взялъ 

своего товарища мальчика, отвезъ на другой берегь и снова 

доставилъ лодку обратно, поел чего вылфзъ, а въ нее сЪлъ 

другой солдатъ и переправился... 

Такимъ образомъ —послЪ каждыхъ двухъ перегоновь лодки 

черезъ рфку и обратно — переправлялся одинъ солдатъ. Такъ 

повторялось столько разъ, сколько было солдать и офицеровъ. 

Задача, 52-я, 

Волкъ, коза и капуста. 

Крестьянину нужно перевезти черезъ р$ку волка, 
козу и капусту. Но лодка такова, что въ ней можетъ 

помЪститься только крестьянинъ, а съ НИМЪ или одинъ 
волкъ, или одна коза, или одна капуста. Но если 

оставить волка съ козой, то волкъ съБстъ козу, а 
если оставить козу съ капустой, то коза съфстъ ка- 

пусту. Какъ перевезъ свой грузъ крестьянинъ? 
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Ршеве. 

Ясно, что приходится начать съ козы. Врестьянинъ, пере- 

везши козу, возвращается и беретъь волка, котораго перевозить 

на другой берегъ, гдф его и оставляеть, но зато береть и ве- 

зеть обратно на первый берегъ козу. Злёфеь онъ оставляеть 

ве и перевозить къ волку капусту. ВелФдъ затёмъ, возвратив- 

пись, онъ перевозить козу; и переправа оканчивается благопо- 
лучно. 

Задача, 53-я. 

Мужья и жены. 

"Гри мужа со своими женами желаютъ переправиться 
съ одного берега рЪки на другой, но въ ихъ расио- 
ряжени есть лодка безъ гребца, поднимающая только 
двухъ челов$къ. ДЪло осложняется еще тЪмъ, что ни 

одинъ мужъ не желаетъ, чтобы его жена находилась 
безъ него въ обществь одного или двухъ другихъ 
мужей. Какъ переправились при соблюден этихъ 
условй, всЪ шесть человЪкъ? 

Рптен:е. 

Задача эта имфеть за собой уже почтенную историческую 

давность, и рфшеше ея для классиковъ можеть быть выражено 

слфлующими латинскими стихами: 

Го аиех поет, ге ипа уевИдае тапегел; 

Поае ипа, абищае фапс 4ио рарре уйт. 

Раг аа, тедеииф Ъ ии; шаНегциае зогогега 
А4уеы; ад ргорпат уе тат иаз уаай. 

Обозначимъ большими буквами А, Би В мужей, а ихъ женъ 

соотвфтетвенно малыми буквами а, б и в. Имфемъ въ началф: 

Первый берегъ. Второй берегъ. 

В Б А д ще 

в -0 а 
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Г.——Сначала отправляются двф женщины. 

В Б А у Е 

В 6 а 

П.— Возвращается одна изъ женщинъ и перевозить третью. 

В Б А 
| б а 

Ш. Возвращается одна изъ женщинъ и остается со своимъ 

мужемъ. Два другихъ мужа отправляютеи къ своимъ женамъ. 

В Б А 

| б а 

ТГУ. — Одинъ изь мужей возвращается со своей женой, оста- 

вляеть ее и забираеть еъ собой мужа. 

: $ - В Б А 

В б Ь а 

У.ЖЩЖенщина перефзжаеть н забираеть одну изъ женъ. 

: В Б А 

[- б а 

УТ.— Мужь (или одна изъ женъ) Фдетъь обратно и перево- 

зить оставшуюся. 
: Е ` | В Б А 

|: 6 а 

Очень наглядно и весело рЪшается эта же задача при по- 

мощи картъ. 
Пусть три мужа будуть короли пикъ, бубенъ и трефъь, а 

дамы соотвфтствующихъ мастей будуть ихъ жены. Сначала всЪ 
находятся на одномъ берегу рЪки. Но воть начинается пере- 
права. 

Г. —Сначала отправляются двЪ дамы. 
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Н.— Возвращается дама и перевозить третью. 

1. — Возвращается одна изъ дамъ, остается съ мужемъ, а 

два другихъ мужа переправляются къ своимъ женамъ. 

1У.—Мужь съ женой возвращается на первый берегъ. Остав- 

ляеть тамъ жену и забираеть съ собой мужчину. 

в 

У.—Со второго берега Фдеть на первый дама и перевозить 

оттуда одну изъ подругъ. 
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У1.— Опять Ъдетъ на первый берегъ дама и перевозить остав- 

шуюся тамъ подругу (или можетъ и самъ мужъ съЪздить за, своей 

женой). И переправа окончена къ общему удовольствию. 

ЧЕН 
т 

зЗамЁфчан1е. 

Попробуйте ту же задачу рфшить для случая четырехъ ко- 

ролей и дамъ. Вы увидите, что если лодка не вмЪщаетъ 0о- 

лфе двухъ лицъ, то переправа при соблюдени вефхъ указан- 

ныхъ условй невозмжна. Но если взять лодку, въ которой мо- 

гутъ помфетиться ри человЪка, то переправа можеть быть совер- 

шена при соблюденш указанныхъ условй,— т. е. ни одна дама, 

не будеть оставаться безъ своего мужа въ присутствии другихъ 

мужчинъ. 

Подобная переправа совершается вё пять иремовз. 

Взявъ четыре короля и четыре дамы, попробуйте для дан- 

наго случая рЪшить вопросъ. Это не трудно. 

Но и на лодкЪ, поднимающей только двухъ человЪкъ, можно 

совершить переправу четырехъ мужей съ ихъ женами, если по- 

среди р%ки есть островъ, на, которомъ можно останавливаться. Р%- 

шимъ съ помощью карть эту любопытную задачу. 

Задача 54-я. 

Четыре мужа съ ихъ женами должны переправиться 
черезъ р$ку на лодкЪ безъ гребца, которая не вмф- 
щаетъ болфе двухъ человЪкъ. Посреди р$ки есть 

островъ, на которомъ можно высаживаться. Спраши- 
вается, какъ совершить эту переправу такъ, чтобы ни 
одна жена не была въ обществ другихъ мужчинъ ни 
на берегахъ, ни на островЪ, ни въ лодкЪ, если нЪтъ 

налицо мужа. 
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Ржшенте. 

Переправа совершается въ 12 перефздовъ, какъ видимъ изЪ 

нижесл$дующаго: 

Беремъ четыре короля и четыре дамы. Условимся, гдЪ пра- 

вый берегь рЪки, гдф лФвый, а между ними островъ: 

Е ы? 

2000 2000 
3 Е 

Островъ. 

Правый берегъ. 
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П. 

ВЪ ЦАРСТВ ОМЕКАЛЕБИ. ЕН. Г. 
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ЕЕ: 



Задача 55-я, 

На станши жел$зной дороги. 

ПоЪздъ Б приближается къ станши желЪзной до- 

роги, но его нагоняетъ быстрЪе идущий поЪздъ А, ко- 

торый необходимо пропустить впередъ. У станщи отъ 
главнаго пути отходитъ боковая вЪточка, куда можно 
отвести на время вагоны съ главнаго пути, но вЪточка 
эта настолько короткая, что на ней не вмФщается весь 
пофздъ Б. Спрашивается, какъ все-таки пропустить 

поЪздъ А впередъ? 

Ршеше. 

ФелЪзнодорожный путь у станщи представляеть такой видъ: 

ВЪфтка. 

Главный ПУТЬ. 

Фиг. 18. 

По главному пути, въ направлен, означенномъ стрЪлкой, 

идуть впередъ пофздъ Б, а за нимъ пофздъ А, который надо 
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пропустить впередъ, пользуясь боковою вЪточкой, на которой 

можеть помЪеститься лишь часть вагоновъ (фиг. 18). 

ПоЪздъ А нагналъ пофздъ Б и долженъ пройти дальше. 

Какъ же быть? А воть какъ: 

Пофздь Б идетъ по главному пути и переходить весь за 

начало боковой вЪтки. ЗалЪмъ пофздъь Б идеть заднимъ хо- 

домъ на это отвЪтвлене и оставляеть тамъ столько ватоновъ, 

сколько умФщается, а остальная часть пофзда Б вмЪФетВ сь 

паровозомь уходить опять впередъ, за начало вЪточки. ЗатВмъ 

пропускаютъ пофздъ А и, какь только онъ весь пройдетъ за 

начало вЪтки, къ послднему его вагону прицфиляють остав- 

пиеся на вФточкЪ вагоны пофзда Б, и пофздъ А сводить эту 

часть пофзда Б еь вфлочки впередъ. Затёмъ пофздь А пу- 

скають назадъ, —вл$во оть начала вЪточки,—и оставляють тамъ 

вагоны оть по%зда Б. Тою порою другая часть пофзда Б (съ 

паровозомъ) идеть заднимъ ходомъ и становится на вЪточку, 

открывая свободный путь для пофзда А. Онъ мчится дальше, 

а паровозь пофзда Б сь нЪеколькими передними вагонами 

опять выходить на главный путь, прицфиляеть стоящую влЪво 

оть начала вЪточки часть своего пофзда и слфдуеть за по- 

Фздомъ А. 

Задача, 56-я. 

РазъБздъ 6-ти пароходовъ. 

По каналу, одинъ за другимъ, идутъ 3 парохода: 
«Олегъ», «Владимръ» и «Петръ». НавстрЪчу имъ по- 

казались еще 3 парохода, которые тоже идут одинъ 
за другимъ: «Маря», «Екатерина» и «Росая». Каналъ 
такой ширины, что два парохода въ немъ разъЪхаться 
не могутъ; но въ каналЪ съ одной его стороны есть 
заливъ, въ которомъ можеть помЪфститься только 
одинъ пароходъ. Могутъ ли пароходы разъзхаться 

такъ, чтобы продолжать свой путь попрежнему? 
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Ршен1е. 

Положене судовъ и каналъ съ заливомъ изображены на 
фиг. 19-0й. 

‘> Е. оС» 

Фиг. 19. 

Пароходы «В.» и «П.» отходять назадъ (направо), а «Олегъ» 

входить въ заливъ; «М.», «Е.> и <Р.> проходятъ по каналу 

мимо «Олега»; тогда «Олегъ» выходить изъ залива и идетъ 
своей дорогой (влЪво); «Р.», «Е.» и «М.» отступають на преж- 

нее м%сто (налЪво); тогда съ «Владимфомъ» повторяется все, 

что дЪлалось съ «Олегомъ». Такимъ же образомъ проходить и 

«Петръ», и пароходы плывутЪъ своей дорогой. 

Задача, 57-я. 

Угадать число. 

Числа, начиная отъ т и до любого предфла, напи- 
саны и расположены въ послБдовательномъ норядкЪ 

по кругу. Угадать любое изъ этихъ чиселъ, задуман- 
ное кЪмъ-либо. 

Возьмемъ, напр., числа оть 1 до 12 и расположимь ихъ 
по кругу (фиг. 20). Можно смфло взяться угадать задуманное 

кЪмъ-либо въ этомь круг число. 

12 ь 2 

[0 3 

10 4 

9 5 
8 7 6 
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Можно, очевидно, для той же цфли взять часы и предло- 

жить угадать задуманный кЪмъ-либо часъ. 

Можно также взять дв®надцать карть какой-либо масти (оть 

туза до дамы) и, считая валета за 11, а даму за 12, разло- 

жить ихъ, какъ указано на фиг. 21, и взяться угадать заду- 

манную кЪмъ-либо карту. 

% 
+. & 

+ +4 ыы 

я те 
5 аа! Г в 

+ пя |* 
ка И» 

++ 

Фиг. 21 

Можно также пользовалься домино, очками лото и т. д. 

Какъ же угадать задуманное число? 

Р%.шен!е. 

Пусть кто-либо задумаеть про себя любое изъ чисель на 

круг$. ЗатЪмъ укажите ему сами любое число на, этомъ круг 

и прибавьте про себя къ этому числу 12 (т. е. наивысшее 

число круга). Вы получите нЪкоторое число, и это число вы 

скажете громко. Пусть потомъ задумавпИй считаеть про себя 

оть задуманнаго имъ числа, притрогиваясь сначала къ указан- 

ному вами числу, а потомъ къ каждому слфдующему числу по 

кругу, идя въ обратномъ порядкВ, и пусть считаеть до ска- 

заннаго вами громко числа. Когда онъ досчитаеть до него, по- 

слЪдовательно притрогиваясь къ числамь, то остановится какъ 

разъ на задуманномъ имъ числЪ или часЪ, или картЪ. 

Пусть, напримфръ, кто либо задумаль на круг 5, а вы 

указываете, напримФръ, 9, прибавляете къ нему про себя 12 

и получаете 21. Зат®мъ говорите громко задумавшему: 
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— (Считайте про себя начиная отъ задуманнаго вами числа, 

до 21, но, начиная счетъ, притроньтесь сначала къ 9, потомъ 

къ 8, потомъ въ 7 ит. д., идя по кругу въ обратномъ по- 

рядкЪ; когда же досчитаете до 21, то скажите это число громко 

и остановитесь. 

Задумавпий исполнить сказанное ему, и когда досчитаеть 

до 21, то какъ разь самъ укажеть задуманное имъ число 5. 

Можно обставить эту задачу еще таинственнЪе; напр. такъ: 

Кто-нибудь задумываеть какое-нибудь число (напр. 5). Вы 

берете, напр., число 9, прибавляете къ нему мысленно 12, по- 

лучаете 21 и говорите задумавшему: 

— Теперь я буду стучать карандашомьъ (или пальцемъ) и 

при каждомъ стукз вы прибавляйте про себя кь задуманному 

вами числу по едпниц$. Но когда досчитаете до 21, скажите 

громко: «21». 

ЗатЪмь стучите по 9, по 8, по Тит. д. по 12, пю Ш 

й т. д. ЗадумавиИй число въ это время про себя будеть счи- 

тать 5, 6, Т ит. д., но когда скажетъ громко «двадцать одинъ», 

то окажется, что вы стучите какъ разъ по задуманному имъ 

числу 5. 

— Вы задумали число «пятыЫ»-—говорите вы ему. 

— Совершенно вЪрно!—отв%титъ вамъ задумавпий, дивясь, 

какъ вы могли узналь это, если онъ самъ не знаеть, въ чемъ 

разгадка этого будто бы фокуса. 

«Фокуса» здфсь, конечно, нфть, а есть только самый пра- 

вилБНыЫЙ математическй расчетъ, состоящий въ слфдующемъ: 

Чтобы оть 5 прийти къ 9, нужно считать такт: 5, 6, 7, 8, 9. 

Значить, оть 9 до 5 нужно пройти черезъь тв же числа 9, 8, 

7, 6, 5, только считая ихъ’ въ обратномъ порядкЪ. ели, ука- 

зывая на 9, мы скажемъ «пять», залЪмъ, указывая на 8, ска- 

жемъ «шесть», и т. д. 10, придя къ задуманному чиелу 6, 

скажемъь «девять». Кели затЪмъ идти по кругу въ томъ же 

направлени и присчитать къ «девяти» еще 12 послЗдователь- 

ныхъ чисель круга, то опять приходимъ къ тому же числу 5. 

ДЪло сводится, слфдовалельно, къ счету но кругу въ обратномъ 

направлени отъ указаннаго числа 9 до 91 12, т. е. до 31. 

Если, наобороть, задумано 9, а указано 5, то отъ 9 до 65, 
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считая въ прямомъ направлени по кругу (по порядку возра- 

станя чисель), получаемъ: 9, 10, 11, 12. 12-1, 12-2, 

12-3, 12-4, 12-5, т. е. 17. Слбдовательно, начиная съ 5, 

можно прйти къ задуманному числу 9, идя въ обратномъ на- 

правленти и отсчитывая т же 5 -- 12 —17 чисель. 

ДЪло простое, а развлечеше получается интересное. 

Задача, 58-я. 

„Кто первый скажетъ сто“. 

Лвое поочередно говорятъ произвольныя числа, но 

не превышающия десяти. Эти числа складываются одно 

за другимъ, и выигрываетъ тотъ, кто первый достиг- 

нетъ ста. СдБлать такъ, чтобы всегда первымъ ска- 

зать «ето». 

Напередъ заданное число есть сто, а числа, которыя гово- 

рятъ играющие, не превышаютъ десяти, т. е. можно называль 

10 и всякое менышее число. Итакъ, если первый скажетъ, 

напр., <7>, а второй «10», получится «17»; затЪмъ первый 

товоритЪ, напр., «5», получится «22»; второй говорить «8», 

получится «30» и т. д. Побфдителемь будеть тотъ. кто первый 

получить «100>. 

Р&шеше. 

Чтобы быть побфдителемъ, старайтесь только о томъ, чтобы 

вамъ пришлось сказать число 89. Ясно, что, если вы скажете 

это число, то какое бы число (десять или меньше) ни приба- 

виль вашъ противникъ, вы тотчась найдете соотвфтственное 

число, добавивъ которое къ полученному противникомъ, вы по- 

лучаете сто и выигрываете. 
Но чтобы сумфть всегда сказать «89», а потомъ, значить, 

и «100», постарайтесь разобраться въ слфдующихъ очень не- 

трудныхъ разсужденяхъ. 
Начнемъ отнималь, сколько возможно. отъ ста по одиннад- 

цати. Получимъ рядъ такихъ чиселъ: 

39, 78, 67, 56, 45, 34, 23, 12, 1. 
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Или же, если напишемъ ихъ въ порядк$ возроставя, то 

получимъ: 

1, 12, 23, 34, 45, 56, 67, 78, 89. 

Запомнить эти числа очень легко: стоить только взять пре- 
дфльное число, т. е. 10, и прибавить въ нему единицу полу- 
чится 11. ЗатЪзмъ беремъ, это число и вс числа. составленныя 

умноженемь 11-ти на 2, на 3, на 4... на 8, — получимъ 11, 

22, 32, 44, 55, 66, 77, 88. Увеличимъ каждое изъ этихъ чи- 

сель единицей и начнемъ единицей же рядъ. Получимъ опять- 

таки предыдупий написанный нами рядъ чисель: 

1, 12, 23, 34, 45, 56, 67, 78, 89. 

Ясно теперь, если вы скажете 1, то какое бы число (по 

условю не больше 10) ни сказаль другой играющий, онъ не 

помЪшаеть вамъ сказаль 12; точно такъ же далфе вы всегда 

можете сказать 23, а затЪмъ 34, 45. 56, 67, 78 и 89. 

Когда вы скажете 89, то какое бы число (не больше 10) 

ни сказаль вашъ соперникъ, вы говорите «ето» и выигрываете. 

Отсюда видно также, что если оба играющие знають, въ чемъ 

дфло, то выигрываеть всегда, тотъ, кто первый скажеть «одинъ», 

т. е. кто начинаетъ игру. 

Обобщеше. 

Предыдущую задачу можно предложить и въ такомъ общемъ 

вид$: 

Двое говорятъ поочередно произвольныя числа, не 

превышаюния, однако, какого-либо напередъ усло- 

вленнаго предфла. Эти числа складываются одно за 

другимъ, и выигрываетъ тотъ, кто первый достигнетъ 

какого-либо напередъ назначеннаго числа. Сдф- 

° лать такъ, чтобы всегда первымъ прЙти къ этому 

впередъ назначенному числу. 

Если вы хорошо усвоили себф ршевше предыдущей задачи, 

то нетрудно видфть, какъь надо поступать въ каждомъ отд®ль- 

номъ случаф. 
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Пусть, напр., назначенное число будеть 120; предФльное, 

какъ и выше. равно 10. Тогда, очевидно, нужно имфть въ 

виду числа; 

109, 98, 87, 76, 65, 54, 43, 32, 21, 10. 

т. е. начиная съ 10, всЪ кратныя 11, увеличенныя на 10. 

Отсюда также видно, что знающ рфшевше этой задачи вы- 

игрываеть всегда. если онъ начинаеть. 

Пусть еще, напр., напередъ заданное число будеть 100, но 

предфльное число есть не 10, а 8. Въ такомъ случа нужно 

имфть въ виду числа: 

91, 82, 73, 64, 55, 46, 37, 28, 19, 10, 1. 

т. е., начиная отъ единицы, вс числа кратныя 9 и увеличен- 

ныя единицей. И въ данномъ случаЪ знаюпйЙй задачу всегда, 

выигрываетъ, если онъ начинаетъ. 

Но если принять за пред$льное число, напр., 9, то числа, 

которыя нужно имфть въ виду, будуть: 

90, 80, 70. 60, 50, 40, 30, 20, 10. 

И яено, что начинающий здЪфеь можеть проиграть, если дру- 

гому извЪстенъ секретъ, ибо какое бы число начинающий ни 

сказалъ, онъ не можеть помфшать другому назвать десять, 20 

и т. д. —всф числа до 100. 

Любопытная история. 

Существуеть разсказъь объ одномъ приключенши довольно 

извъстнаго историка древности Госифа Флавя, жившаго въ 

|-мь вЪкЪ по Рождествз Христовфз и оставившаго описаше 

Гудейской войны. Онъ быль правителемь одного города, во время 

осады и взятя его римлянами. ПреслЗдуемый разъяренными 

римскими солдатами, Флавый укрылся с0 своимъ отрядомъ въ 
одной пещер. Но съ этой минуты ему начала угрожаль чуть 
ли не худшая опасность оть собственныхъ подчиненныхт: 1удеи, 
когда онъ предложиль имъ сдаться римлянамъ, пришли въ 
страшную ярость и рЫшили лучше перебить другъ друга, ч6мъ 

подвергнуться позору плФна. 
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Тосифъ пробовалъ отговаривать пхъ оть этого ужаснаго рёше- 

ня, но напрасно. На всЪ его доводы они отвчали угрозами и хо- 

тли выполнеше своего намфревля начать съ пето. Тогда онъ при- 

бЪгнулъ къ хитрости, чтобы спасти свою жизнь. ДФлая видъ, что 

онъ подчиняется ихъ рьшенио, [осифъ воспользовался послЪдн!й 

разъ своей властью надъ ними и предложиль слфдующ планъ: 

Во избЪжаюше безпорядка и свалки при УубйствЪз другъ 

друга, слБдуетъ-де стать имъ всфмъ въ извфстномъ порядкЪ 

и, начавъь счетъ съ одного конца, убивать такого-то по порядку 

(повфствователь не указываетъ, какого именно) до т®хь поръ, 

пока останется только одинъ, который и убьеть самъ себя. 

ВсЪ согласились. Тосифъ разставилъ ихъ, и самь сталь такимъ 

образомъ, что осталея послФднимъ, и, конечно, себя не убилъ, 

а пожалуй спась еще нЪсколько человфкъ, болфе хладнокров- 

ныхъ и объщавшихъ ему полное повиновеше. 

«Вотъ замфчалельная исторля (говорить по этому поводу 

Баше де Мезирьякъ въ своей книг$, вышедшей въ 17-мъ сто- 

лЪии и посвященной математическимь развлеченямъ), изъ ко- 

торой мы видимъ, что не слфдуетъь пренебрегать даже малень- 

кими тонкостями, изощряющими умъ. Он% могуть подготовить 

человЪка кь болфе важнымъ дЪламъ и принести иногда неожи- 

данную пользу»... 

Очень можеть быть, что приведенный выше разсказъ и по- 

служиль матераломъ. на которомъ создалась одна любопытная 

задача, гдЪ дфло идетъь уже о христманахъ и туркахъ. Видно, 

что сложилась она еще въ ту пору, когда Европа вела съ тур- 

ками упорную войну. 

Приводимъ эту задачу: 

Задача, 59. 

По жребию. 

т5 турокъ и 15 хрисманъ плыли по морю на не- 
большомъ суднЪ. Вдругъ поднялась страшная буря, и 
кормй сказалъ, что для спасея хотя половины 

людей остальныхъ 15 необходимо сбросить въ воду. 

Находяпиеся на суднф предоставили дфло жребию; 
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они стали всЪ въ рядъ и рЪшили, считая по порядку 

оть Т до 9, бросать въ воду каждаго девятаго до 
тфхъ поръ, пока останется на кораблЪ только 15 че- 
лов5къ. Нашелся христанинъ, который разставилъ 
всфхъ такъ, что въ воду попали всБ 15 турокъ, а 
хриспмане остались на суднЪ. Какъ онъ это сдфлалъ? 

Рж.шенйе. 

Для рЪшеня задачи нужно пассажировъ поставить такъ: 

4 христанина, 5 турокъ. 8 хрисманина, 1 турокъ, 8 христа- 

нина, 1 турокъ, 1 христанинъ, 8 турка, 8 хрисманива, 3 турка, 

1 хриспанинъ, 2 турка, 2 хриспанина, 1 турокъ. 

Чтобы запомнить эти числа и быстро рФшить задачу, реко- 

мендуемъ запомнить такое выраженге: 

„Оть бурь есть защита, 

Спасенье, избавленье намы“ 

И запомнить также порядокъ (что не трудно) гласныхъ въ 

азбукЪ: а, е, и, о, у; изъ нихъ первая а пусть означаеть 1, 

вторая е—8, третья и—3, четвертая о—4 и пятая у—5. 

Рядъ начинается христанами. Вы говорите про себя 

«оть>—и ставите 4-хъ христанъ, «бурь» и ставите 5 турокъ. 

«есть»—-и ставите 2-хъ хриспанъ, «за»—и ставите 1-го турка, 

«Щи>—и ставите 3-хъ хрисманъ, «та»—и ставите одного 

турка, «спа»— и ставите 1-го христанина, «се>-—и ставите 

2-хь турокъ, «нье»—-и ставите 2-хь хрисманъ, «из»—и ста- 

вите 3-хъ турокъ, «ба»—и ставите 1-го христанина, «вле» —и 

ставите 2-хъ турокъ, «‹нье»—и ставите 2-хъ христанъ, «намъ>— 

и ставите 1-го турка. 

Запомнить рфшене, какъ видно, не трудно. А кажь найти 

его? Сейчась увидимъ, что и это не представляеть особой 

трудности. 

Поставимъ въ рядъ тридцаль предметовъ, напр., спичекъ, 

или палочекъ, или камешковъ, или кубиковъ и т. д. 
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Считая оть 1 до 9, находимъ, что въ первый разъ при- 

дется выбросить 9-ю, 18-ю и 27-ю палочки. Отбрасываемъ ихъ 

ий опять начинаемъ считаль далЪе оть 1 до 9; сначала сосчиты- 

ваемъ три палочки за 27-й, а затЪмъ возвращаемся къ началу 

ряда, который содержитъ теперь только 27 палочекъ. Изь него 

придется, значить, на этоть тазъ выбросить 6-ю, 15-юи 24-ю 

палочки. Отбросимъ эти палочки и, поступая по предыдущему, 

въ полученномъ новомъ ряду изъ 24-хъ палочекъ опять от- 

брасываемъ 6-ю, 15-ю и 24-ю палочки. Поел% этого получаемъ 

рядъ изъ 21 палочки. Считая оть 1 до 9-ти, здЪеь мы должны 

отбросить 9-ю и 18-ю. Останется 19 палочекъ. Считая дале 

три палочки за 18-й и возвращаясь къ началу, отбрасываемъ 

отсюда 6-ю и 15-ю. Останется рядъ изъ 17 палочекъ, изъ ко- 

тораго, считая по предыдущему оть 1 до 9, надо выбросить 

5-ю и 14-ю палочки, и останется 15 палочекъ. Если раземо- 

трфть затЪмь, на какихь мЪфстахь въ первоначальномъ ряду 

палочки остались (христане) и на какихъ выброшены (турки), 

то, замфняя выброшенныя палочки нулями, получимъ: 

1100000101110 1001000100110. 
Т. е. получается данное уже нами рфшене задачи. 

Вм?Ъсто палочекъ или спичекъь можно для данной задачи 

пользоваться картами, условившись, наприм., что красныя масти 
обозначають хриспанъ, а черныя—турокъ и т. д. 

Задачу, конечно, можно видоизм$нять всячески. Въ общемъ 
видЪ ее можно выразить такъ: 

Дано нФкоторое число различныхъ предметовъ. Расположить 

ихъ въ такомъ порядкЪ, чтобы посл отбрасывая послдова- 

тельно пятаго, девятаго, десятаго иди какого угодно по порядку 

предмета (до извЪстнаго предФла, конечно), оставались напе- 

редъ заданные предметы. 

Какъ можно рёшить подобную задачу, ясно изъ разобран- 

ной выше задачи «по жребтю». 

= ще 



Игра въ красное и черное или игра 
ВЪ жетоны. 

Разсказываютъ, что знаменитый ангийсвый ученый Тэть, 

путешествуя по желЪзной дорогЪ, развлекался, между прочимъ, 

слфлующей интересной игрой. Онъ вынималь изъ кармана 4 

золотыхь монеты и 4 серебряныхъ; затЪмъ клаль ихъ въ рядъ 

въ перемфнномъ порядкЪ, т. е. золотую монету и серебряную, 

волотую и серебряную и т. д., пока не раскладывалъ вс во- 

семь монетъ, оставя слЪва такое свободное мЪето, на которомъ 

могли бы умЪститься еще двф монеты—не болЪе. ВелФдъ зат мъ 

онъ задавалъь себЪ такую задачу: 

ПеремЪщать только двЪ рядомъ лежанйя монеты, не 

‚измфняя ихъ взаимнаго расположеня и пользуясь для этого 

свободнымъ м?Ъетомь для двухъ монеть, такъ, чтобы поел 

четырехъ всего такихъ перемвщенйЙ оказались рядомъ четыре 

золотыхъ монеты, а за ними слЪдовали четыре серебряныхъ. 

Попробуйте сдфлаль это! Если у вась нЪть, что очень 

можеть быть, золотыхъ и серебряныхъ монетъ, то, быть можеть, 

найдутся серебряныя и м%дныя... Сущность задачи вфдь оть 

этого не м%$няется! Или, быть можеть, у вась совсфмъ нЪть 

монетъ,—да еще цфлыхъ восьми? Тогда ничто не мёшаетъ вамъ 

воспользоваться черными и б$лыми шашками, взявъ ихъ по 

четыре. А если нфть и шашекъ, то ничто не помфшаетъ вамъ 
ВЪ ЦАРСТВЪ СМЕКАЛКИ. кн. т. 1 
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сдфлать 4 кружочка (жетона) черныхъ и 4 красныхь или бЪ- 

лыхъ изъ бумаги, картона или дерева и попытаться рЪшить 

предложенную задачу. Возьмите, наконець, 4 красныхь и 

4 черныхь карты. 

При всей своей видимой простотЪ, задача эта не такъ-то 

легка, особенно если увеличивать число паръ монетъ, жетоновъ, 

кружочковъь или картъ, т. е. если вмфсто 8-ми взять ихь 10, 

12, 14 ит. д. 

Карты, — настоящия или игрушечныя, все равно, — весьма при- 

годны для даннаго развлечешя. Назовемъ это развлечеше 

игрой въ красное и черное и начнемъ съ такой задачи: 

Задача, 60-я. 

Четыре пары. 

Взяты 4 красныхъ и 4 черныхъ карты (или 4 крас- 
ныхъ и 4 черныхъ кружка) и положены въ рядъ въ 
перем$нномъ порядкЪ: красная, черная, красная, чер- 
ная и т. д. Можно пользоваться свободнымъ мЪстомъ 
только для двухъ картъ и можно на это свободное 
мЪсто перемфщать только двЪ рядомъ лежапия карты, 

не мЪФняя порядка, въ которомъ онБ лежатъ. Требуется 
въ четыре перемщетя картъ попарно перемЪстить 

ихъ.такъ, чтобы оказались подрядъ четыре черныхъ и 

затЪмъ четыре красныхъ карты (Помните, что всюду 
вмЪсто картъ можно брать разнаго цв$та кружки или 

жетоны, или монеты и т. д.). 

Рьшене. 

Возьмемъ изъ колоды четыре короля и четыре дамы и рас- 

положимъ ихъ, какъ требуется, т. е. такъ: 



99 

Первое перем щене.—СлЪва имфемъ два свободныхъ м$ста; 

перекладываемъ туда короля пикъ и бубенъ. Получается такое 

расположеше: 

Второе перем щен1е.—Даму червей и даму пикь перекла- 

дываемъ на освободивиияся м%ста и получаемъ: 

Третье перем щен!е.— Короля и даму бубенъ перекладываемъ 

на свободныя мЪФста, получаемъ расположевте: 

Четвертое перем щене. —Наконецъ, перекладываемъ на сво- 

бодныя м3ста даму пикъ съ королемь трефъ и получаемъ требуе- 

мое расположеше: идуть подрядъ четыре черныхь и четыре 

красныхъ карты. 

Изь этого послёдняго расположеншя картъ, наоборотъ, можно 

перейти къ первому также четырьмя перемфщентями. 

РЬшите эту обратную задачу. Теперь это не трудно! 

Задача 61-я. 

Пять паръ. 

Клалутъ въ рядъ пять красныхъ и пять черныхъ 

картъ въ перем5нномъ порядкЪ: красная, черная, крас- 
ная, черная и Т. д. 

1* 
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Требуется, пользуясь двумя свободными мЪфстами и 
перем$щая на нихъ по двЪ карты безъ измфненшя ихъ 

взаимнаго положешя, въ пять перемфщенй располо- 

жить ихъ такъ, чтобы красныя карты были съ крас- 
ными, а черныя съ черными. 

Ржшеше 

Первоначальное расположеше картъ. 

ФФхФО сохо 
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‚ Ш. Перемфщаются дама пикъ и валетъ бубенъ. Имфемъ: 

ГУ. Перемфщаются десятка и тузъ бубенъ. Им\емъ: 

У. Перемщаются король и десятка пикъ, и получается требуемое. 

Задача 62-я. 

Шесть паръ. 

Положены въ рядъ въ перем5нномъ порядк$ шесть 

красныхъь и шесть черныхъ картъ: красная, черная, 
красная, черная и т. д. Пользуясь двумя свободными 
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мЪстами, требуется, передвигая каждый разъ только 
по 2 карты безъ изм5неня ихъ взаимнаго положеня, 
въ шесть перемБщенй расположить черныя карты съ 
черными, а красныя съ красными. 
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Задача 63-я. 

Семь паръ. 

Кладутъ въ рядъ 7 красныхъ и 7 черныхъ картъ 
въ перем$нномъ порядкЪ: красная, черная, красная, 
черная и т. д. Пользуясь свободнымъ м5стомъ для 
двухъ картъ, требуется, передвигая каждый разъ только 
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по 2 карты безъ измфнеюя ихъ взаимнаго положения, 
въ семь перемБщешй расположить черныя карты съ 
черными, а красныя съ красными. 
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Задача, 64-я. 

Обманутый хозяинъ. 

Слфдующая задача объ обманутомъ хозяин и воришкф- 

слуг сопровождается математическимь доказательствомь. Кому 

не охота разбираться въ этомъ доказальствф, или кто не мо- 

жегь этого сдфлаль,—пусть пока смфло опускаеть его. Но въ 

самой задач, какъ и въ слфдующей, совфтуемъ разобраться и 

придумать еще подобныя же задачи. 

Хозяинъ устроилъь въ своемъ погребЪ шкафъ въ 
формЪ квадрата съ 9-ю отдЪлешями. Среднее (внутри) 

отд$леше онъ оставилъ свободнымъ для пустыхъ буты- 

локъ, а въ остальныхъ расположилъ 60 бутылокъ вина 

такъ, что въ каждомъ угловомъ отдфлеши ихъ было 

по 6, а въ каждомъ изъ среднихъ но 9. Такимъ обра- 
зомъ, на каждой сторон квадрата было по 2т бу- 
тылкЪ. Слуга подм$тилъ, что хозяинъ провфряетъ число 

бутылокъ только такъ, что считаетъ бутылки по сто- 
ронамъ квадрата и наблюдаетъ только за тфмъ, чтобы 

на каждой сторон$ квадрата было по 2т бутылк%. 

Тогда слуга унесъ сначала четыре бутылки, а остальныя 
разставилъ такъ, что вновь получилось по 21 на ка- 
ждой сторонф. Хозяинъ пересчиталъ бутылки своимъ 
обычнымь способомь и подумалъь, что бутылокъ 
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остается то же число, и что слуга только переставилъ 
ихъ. Слуга воспользовался оплошностью хозяина и 
снова унесъ 4 бутылки, разставивъ остальныя такъ, 
что на каждой сторон квадрата выходило опять по 
21 бутылкЪ. Такъ онъ повторялъ, пока было возможно. 
Спрашивается, сколько разъ онъ бралъ бутылки, и 

сколько всего бутылокъ онъ унесъ? 

Р\шен1е. 

Слуга бралъ себф по бутылкВ изъ каждаго средняго отдф- 

леншя и изъ тфхъ же отдфленй, чтобы обмануть хозяина, посл$ 

каждаго воровства прибавлялъ по бутылкЪ въ угловыя отдфле- 
ня. Такъ онъ воровалъ 4 раза по 4 бутылки, а всего, значитъ, 

унесъ 16 бутылокъ. Все это очевидно изъ нижеслФдующаго 

(фиг. 22): 

Первопачальное 
расположене 
бутылокъ. 1-я кража. 

Фиг. 22. 

Зам чане. Математически вопросъ рязъясняется такъ: 

Обозначаемъ черезь а число бутылокъ въ каждой угловой 

клфтк$ (въ нашемъ случаЪ а—6) и черезь № число бутылокъ 
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въ каждой изъ среднихь клфокъ (въ нашемъ случа Ъ=9). 

Тогда, очевидно, число всзхь бутылокъ есть #(а--Ъ), или это 
же число можно написать такъ: 

2(а-Ръ а) | 2ъ. 

Итакъ, если сдфлать такъ, чтобы сумма а-- 5 -Р а оставалась 

постоянной, то число бутылокъ будетъь уменьшалься съ умень- 

шенемъ Ъ; и если № уменьшится на два, то общее число бу- 

тылокъ уменьшится на 4. Слфдовательно, всяюЙ разъ, какъ 

слуга бралъ по 2 бутылки изъ каждой средней клЪтки, что со- 

ставляло 3 бутылокъ,—онЪ ставиль по одной бутылкЪ въ ка- 

ждую изъ угловыхъ клфтокъ, а 4 остальныхъ бутылки уносилъ. 

Въ каждой изъ среднихь клфтовъ было первоначально 9 буты- 

локъ. Слфдовательно, подобныя операщи слуга могъ произвести 
4 раза и унести всего 16 бутылокъ. 

Мы предположили, что, таская бутылки, недобросовфстный 

слуга сохраняль, все же, симметрю первоначальнаго распре- 

дфлевя бутылокъ. Но можно предположить и какое угодно не- 

симметричное распредфлевте бутылокъ, лишь бы число ихъ $8, 
считая по каждой сторонЪ квадрата, оставалось безъ изм%ненгя. 

Пусть, въ самомъ дЪлЪ, числа бутылокъ въ угловыхъ клфткахъ 

будуть ш, п, р, 4 (фиг. 19). Тогда число всфхъ бутылокъ есть 

48— (шРи-Рр--9). 

Эта сумма уменьшится, если увеличится ш-+-и-Рр--9, 

но В остается постояннымъ. Напр. отнимемъ оть Ги пох бу- 

Фиг. 83. 

тылокъ, т. е. всего 25 бутылокъ. Если теперь х прибавить къ 

т, то К не измфнится, и въ 10 же время число всфхъ буты- 

локъ будетъ уменьшено на х. То же самое получится, если взять 

по х бутылокъ оть Ги 4 и прибавить 2 бутылокъ къ # ит. д. 
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Точно также, если отнять по х оть каждаго изъ чиселъ ], 
х 

9, №, Е и прибавить по х къ т и 0, или къ я ир, или 105 

къ каждому изъ чисель т, и, ? и 0, то 5 не изм$нится, и 

въ то же время число всфхъ бутылокъ уменьшится на 25. 

Итакъ, можно по желашю уменыпать число бутылокъ на 1, 

2, 3, 4 ит. д. 

Задача, 65-я. 

СлБпая хозяйка. 

Служанки находятся въ восьми комнаткахъ, кото- 
рыя расположены такъ: 4 комнатки по угламъ квад- 
ратнаго дортуара, а 4 остальныхъ въ серединЪ ка- 
ждой стороны. СлЪпая хозяйка провфряетъ число слу- 
жанокъ, находящихся въ трехъ комнатахъ каждой 
стороны дортуара, и находить всюду 9 служанокъ. 
Черезъь нЪсколько времени она провБряетъ, всЪ ли въ 

комнаткахъ. Считаетъ опять и находить въ каждомъ 

ряду комнать опять то же число служанокъ, несмотря 

на то, что къ нимъ пришли въ гости 4 подруги. Че- 

резъ н5сколько времени, опять тЪмъ же порядкомъ, 

что и раныше, хозяйка провфрятъ число служанокъ 

и находитъ опять по 9 въ каждомъ ряду, хотя 4 слу- 

жанки вышли вмфстЪ съ 4-мя подругами. Какимъ 

образомъ служанки обманывали хозяйку? 

РжЖшене. 

ОтвЪть легко видЪть изъ разсмотрьня слфдующихь фигуръ 

1-е посБщеше 2-е посбщевше 3-е посфщеше 

хозяйки. хозяйки. хозяйки. 
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Можно допустить еще, что 4 служанки, возвратившись, ка- 

ждал привела съ собой еще двухъ подругъ, а хозяйка, считая 

по своему, все же не замфтила бы обмана, если бы всЪ рас- 
положились такъ (фиг. 24): 

Задача, 66-я. 

Разстановка буквъ. 

Въ квадратЪ, состоящемъ изъ 16 клЪтокъ, разста- 

вить четыре буквы такъ, чтобы въ каждомъ гори- 

зонтальномъ ряду, въ каждомъ вертикальномъ ряду 
и въ каждой дагонали встр$чалась только одна буква. 

Какъ велико число р-шевй этой задачи при одина- 

ковыхъ и разныхъ буквахъ? 

Рушене. 

Прежде всего положимь, что буквы одинаковы. Поставимъ 

одну букву въ какой-нибудь клёткЪ первой д1агонали. Сь этой 
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клфткою во второй лагонали есть одна клЪфтка, стоящая съ 

ней въ томъ же горизонтальномъ ряду, и одна въ томъ же 
вертикальномъ ряду; въ одной изъ остальныхъ двухъ клЪтокъ 

второй дтагонали можно поставить вторую букву. Далфе, легко 
замфтить, что двухъ буквъ, поставленныхъ на дщагоналяхъ, 

вполнЪ достаточно, чтобы, сообразно условямъ задачи, разста- 

вить двф остальныя буквы. Итакъ, если дано двф буквы въ 

одной д!агонали, то задача имфеть два рЪшеня; но такъ какъ 

первую букву можно поставить въ какой угодно клфткЪ первой 

д1атонали, то задача имфеть 2 Х 4 —8 рфшенй. ВсЪ восемь 

ршен!й получаются изъ одного поворачиванемъ и переворачи- 

вантемъ квадрата. Такъ какъ четыре различныхъ буквы можно 
перемфщать 24-мя способами, то при четырехъ разныхъ бу- 

квахъ задача имфеть 8Х 24==192 рЬшешя. 

Задача, 67-я. 

Данъ квадратъ, состоящий изъ 16 кл$токъ. Тре- 

буется разставить въ клЪткахъ этого квадрата по че- 
тыре раза каждую изъ четырехъ буквъ а, Ь, с, Я та- 
кимъ образомъ, чтобы въ каждомъ горизонтальномъ 
и вертикальномъ ряду и въ каждой дагонали не было 
одинаковыхъ буквъ. Какъ велико число ршешй этой 

задачи? 
Ршен!е. 

Прежде всего ясно, что буквы, стоящйя въ угловыхь клфт- 

кахъ, лолжны быть различны. Поэтому поставимъ въ произволь- 

номъ порядЕЪ четыре буквы по угламъ. 
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Въ среднихъ клфткахъ дтагонали, содержащей а и 4. должны 

стоять буквы Би с, но онф могутъ быть поставлены въ одномь 

или въ другомъ порядкЪ: 

Легко видфть теперь, что разставленныхъ буквъ вполн® доста- 

точно, чтобы сообразно даннымъ усломямъ разставить буквы 

въ остальныхъ клфткахъ. Прежде всего разставимъ буквы въ 

крайнихъ горизонтальныхъ и вертикальныхъ рядахъ, а потомъ 

во второй дтагонали. Такимъ образомъ получим: 

Итакъ, если разставлены буквы въ угловыхь клёткахъ, 10 за- 

дача имфетъ два рЪшен1я. Но такъ какъ четыре буквы можно 

перем щать 24-мя способами, то задача имфеть 24Ж2—=48 рЪ- 

шенй. 

Замфтимъ здЪеь, что изъ одного найденнаго квадрата пово- 

рачивашемъ и переворачивашемъ его можно получить еще семь 
подобныхъ квадратовъ. 

Если мы условимея считать всЪ квадраты, полученные по- 
ворачиватемъ одного квадрата, за одно рфшеще, то при этомъ 

услови задача имфетъь 48 :8=6 рфшенй. 
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Задача, 68-я. 

Волшебный квадратъ изъ 9 клБтокзъ. 

Расположить въ три ряда девять картъ, отъ туза 
(принимаемаго за т) до девятки такъ, чтобы число 
очковъ кажлаго ряда, считая справа налЪво (гори- 
зонтально), сверху внизъ (вертикально) и съ угла на 

уголъ (по дагоналямъ), было одинаково. 

РАшене. 

Расположимъ сначала карты такъ (фиг. 29): 

+ + 

+4 + 

+. + + + 
+ + + 
+ КЕ + 

в % 
++ + & 

Ре + 

+ < 
4.4 
++ 
++ 

Фиг. 99. 

ВслЪдъ затЪмъ кладемъ на незанятыя м%ста: туза, подъ пя- 

тервой, девятку —надъ пятеркой, тройку—слЪва, а семерку — 

справа отъ той же пятерки и получимъ требуемое распре- 

дфлеше картъ. 

Если означимъ карты соотвЪтственными цифрами оть 1 до 

9, то это ршеше изобразитея такъ: 
ВЪ ЦАРСТВЪ СМЕКАЛКИ. БН. 1. 8 



ЕЯ 1 Е] СПЕ ЕТ 
Фиг. 32. 

Ре ОН 
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иг. 31. 

Квадратъ, полученный на фиг. 31-0й, 

и есть то, что называется волшебным квад- 

ратомз изъ 9-ти клЪтокъ. Въ немъ сумма 

чисель каждаго ряда, столбца и даго- 

нали — 15. 

Можно также для этой задачи, вмЪето 

картъ, взять соотвЪтствующия домино. По- 

лучимъ фиг. 32. 

Еели въ данномъ примЪрЪ съ картами 

замфнить тузъ двойкой, двойку — тройкой, 

тройку — четверкой и т. д., наконецъ де- 

вятку— Десяткой, то получимъ тоже волшебный квадратъ: 

< © 

$ © 

ы Я $ 
<? _Ф 

97е 
$ <7 

Фиг. 33. 

$_® 
$ или тоже 
о 
е’о числами: 

$ 
7 
р © 

оо Фиг. ЗЗа. 

Въ каждомъ ряду, столбцЪ и дмагонали этого послфдняго 

квадрата заключается 18 очковъ, или единицз. 
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Задача 69-я. 

Въ 25 клБтокъ. 

Расположить 25 чиселъ, начиная отъ Г до 25, въ 

видЪ квадрата съ 25 клЬтками такъ, чтобы въ каждомъ 

вертивальномъ, въ каждомъ горизонтальномъ ряду и 
сь угла на уголъ (по обфимъ дагоналямъ) получались 
одинаковыя суммы. 

Р&шене. 

Отроимъ квадрать съ 25 клфтками АВОЛ (фиг. 35), затмъ 

на всфхъ его сторонахъ строимь еще по 4 клЪтки, чтобы по- 

лучилась фиг. 34-я. Велфдъ затЪмъ въ полученной фигур% рас- 

полагаемъ косыми рядами числа, въ посл$довательномъ порядк®. 

какъ указано на фиг. 34-й. Перенеся, затфмь, числа, стоящия 

вЪ клфткахь внЪ квадрата АВОЮ, соотвЪтетвенно на располо- 

ложенныя дальше отъ нихъ свободныя клфтки въ тЪхЪ же столб- 
цахъ или рядахъ, получимъ требуемое (фиг. 35). 

Фиг. 35. 

Фиг. 34. 
8* 
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Задача, 70-я. 

Раскладка картъ. 

Взято по четыре «старшихъ» карты каждой масти 
(тузъ, король, дама и валетъ каждой масти). Требуется 
эти шестнадцать картъ расположить въ видЪ четыре- 
угольника такъ, чтобы въ каждомъ горизонтальномъ 

ряду, въ каждомъ вертикальномъ ряду и въ каждой 
дагонали находились въ какомъ-либо порядкЪ тузъ, 

король, дама, валеть и притомъ разныхъ мастей. 

Рж&шен!е. 

РЬЪшенте изобразится такой таблицей: 

"Гузъ Король Дама Валетъь 

червей. | трефъ. | бубенъ. | пикъ. 

Валетъ | Дама | Король | Тузъ 
бубенъ. | пикъ. | червей. | трефъ. 

Король | 'Тузь | Валеть | Дама 

пикъ. | бубенъ. | трефъ. | червей. 

Дама | Валетъ Гузъ | Король 

трефъ. | червей. | пиктъ. | бубенъ. 

Фиг. 36. 

Придти къ этому рёшенио можно путемъ слфдующихъ раз- 

суждений: 

Обозначимъ черезь А, В, Си Ш) назвашя картъ незави- 

симо оть ихъ мастей, а черезъ а, 6, с, Я ихъ масти. Задача 

сводится къ тому, чтобы въ 16 клфткахъ квадрата разсмЪстить 

четыре болыпихъ буквы 4, В, С, Г) такь, чтобы вс№ четыре 

находились въ каждомьъ горизонтальномъ и вертикальномъ ряду 
и въ каждой дтагонали, и то же самое сдФлаль съ малыми бу- 

квами а, 6, с, Ч такъ, чтобы он% комбинировались съ большими 

всЪми возможными способами. 

Расположимъ сначала большя буквы, что не представляетъ 
затруднешй. Расположимъ ихъ по алфавитному порядку вт 
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первой торизонтали и заполнимъь щагональ, идущую слва на- 
право,—это можеть быть сдфлано только двумя способами: или 

А, С, О, В, или А, 0, В, (С. Примемъ первое расположеше 
и заполнимъ затЪмъ остальныя клЪтки квадрата, что можеть 
быть сдфлано уже только единственнымъ путемъ. Получимъ квад- 
рать фиг. 37. 

Фиг. 37. Фиг. 38. 

Чтобы размЪетить малыя буквы, мы сначала приставимъ къ 

каждой д1агональной букв А, С, О, Б по малой буквЪ того 

же наименован!я, а затфмъ будемъ брать по двЪ клЪтки, равно- 

отстоящихъ по 06% стороны отъ этой дагонали, и около каждой 

большой буквы поставимъ малую одноименную съ большой буквой 

другой соотвфтствующей кл$тки. Получимъ квадратъ, изображен- 

ный фиг. 38-Й. 

Если замфнимъ теперь 4, В, С, Ш) соотвЪтственно черезъ 

туза, короля, даму, валета, а буквамъ а, 6, с, 4 придадимъ 

значеше мастей: черви, бубны, пики, трефы, — получимъ выше- 

приведенное ршеше задачи (фиг. 36). 

Болышя буквы можно замЪфнить тузомъ, королемъ, дамой 

и валетомъ 24-мя различными способами, точно также 4 малень- 

выя буквы можно замЪнить 4-мя мастями 24-мя способами. Такъ 

что можно получить 24Х24—576 буквенныхъ рфшешй этой 

задачи. 

Зам чаще. НЪкоторыя изъ вышеприведенныхт задачъ пред- 

ставляютъь примфры вопросовъ, относящихся къ общей теорли 

такъ называемыхъ волшебныхъ квадратовъ. Задачей о соста- 

влени волтебныхъ квадратовъ математики занимались еще въ 
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глубокой древности, и происхождене этой задачи приписы- 
вается индусамъ. Несмотря, однако, на свою древность, нельзя 
сказать, чтобы и по настоящее время вопросъ о волшебныхъ 
квадратахъ быль разрфшенъ и исчерпанъ вполн%. Зависитъ это 

болфе всего отъ того, что теорйя волшебныхъ квадратовъ стоить 
особнякомъ и мало пока имфетъ связи съ остальной математикой. 

Для желающихъ болЪе основательно познакомиться съ этой инте- 

ресной областью математики ниже мы даемъ нфкоторыя облия 

положен1я теории волшебныхъь квадратовь въ превосходномъ и 
краткомъ изложен проф. В. П. Ермакова («Журналь Элем. 

Математики». Т. Г. 1885 г.), позволивь себЪ сдЪлать въ этихъ 

статьяхъ кое-каюмя сокращеня. 
СвЪфдЪня по исторшм и литератур вопроса читатель можеть 

найти также у СипТег”а: «УегиизеМе Отегзаспипоей хаг 

Сезешеме 4ег табетайзеПеп \\1эзепзсваЙеп», кар. [У и др., 

(+. Агпоцх: «АгИмт6йдие старые; ]ез езрасез ага иез 

Вурегтаотдчез». 



Историчесюя справки. 

Предполагаютъ, что игра домино перешла къ намъ отъ 

индусовъ или грековъ. ДЪйствительно, простота этой игры на- 

водить на мысль, что она придумана еще въ очень отдален- 
ныя времена, на первыхъ ступеняхъ цивилизащи. Что касается 

названия самой игры, то филологи находятся относительно этого 

въ разногласт. Иные ищуть его корня въ древнехананейскихъ 
нарф\яхъ, но вЪротнфе всего такое предположеше. Игра въ 

домино въ прежн!ия времена была дозволена въ монастыряхъ и 

религозныхъ общинахъ. Но всякое дЪло начиналось тамъ, какъ 

извфстно, съ восхвалешя имени Боя. И когда игрокъ вы- 

ставлялъ первую кость, онъ произносилъ: «бепе@есатиз Потапо» 

(бенедикамусь Домино), т. е. «‹восхвалимъ Господа». Или про- 

износилось «1070 дганаз» (Домино грамаеъ), т. е. «благо- 

дареше Господу». Отсюда и получилось въ сокращен просто 

слово Домино. 

Опредлен!я. 

Домино суть прямоугольныя продолговатыя илитки, нирина 

которыхъ обыкновенно вдвое болыпе толщины, а длина вдвое 

больше ширины. Дфлаются онф чаще всего изъ кости, или де- 

рева, а также и изъ металла; нижняя часть ихъ обыкновенно 
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черная, а-верхняя бЪфлая п раздфлена на два квадратика, на 

которыхъ обозначены точки или очки домино. Чаще всего пгра, 

состопть пзъ двадцати восьми домино, образующихь всЪ комби- 

пацш по два изъ семи чиселъ: 

бы, 45 

Каждое домино опредфляетея числомъ очковъ, заключаю- 

щихся на двухъ его квадратахъ, и въ зависимости отъ этого 

называется двумя числами, наприм., муль и иуль обозначаеть 

пустое, б$лое домино, на квадратахъ котораго нЪ®ть очковъ; 

нуль и одинз— домино, на одномъ изъ квадратовъ котораго есть 

одно очко, а другой пустъ; четыре # пять -домино, на одномъ 

квадрат котораго стоить 4 очка, а на другомъ пять, ит. д. 

Сообразно съ этимъ мы будемь обозначать домино двумя ци- 

фрами, показывающими число очковъ на каждомь квадратикЪ п 

поставленными рядомъ. Такъ, домино нуль и нуль будемъ обо- 

значать 00, домино четыре и шесть обозначимъ черезъ 46 и т. д. 

Расположимъ всю игру изъ 28 домино въ такомъ порядкЪ 
(фиг. 39): 

Фиг. 39. 

Если взять сумму вефхъ очковъ, содержащихся во всей игр 
домино, то окажется 168 очковъ. 
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Среднее. 

ЗсЪхь очковъ на веЪхъ 28 плиткахъ, какь сказано выше, 

168. Еели это поселЪднее число подфлить на число домино 
(плитокъ), то получим среднее каждой «кости», или плитки. 

Это среднее, какъ видимъ, равно шести, и оно останется такимъ 

же, если мы отбросимъ ве двойняшки, т. е. двойныя домино, 

какъ 66, 55, 44, и т. д. Это можно провфрить непоеред- 

ственно. Въ самомъ дЪлЪ, всфхь двойпяшекъ въ игрЪ семь 

(66, 55, 44, 33, 28, 11, 00), а число заключающихея въ нихъ 

очковъ оказывается равнымъ 42, (6 | 6 5-54 4АЗ- 

-|- 3+ 212--14-1=42). Вычитая число 42 изъ общаго числа, 

очковъ всей игры 168, получаемъ 126, дфля же это посл$днее 

число на число оставшихся домино, т. е. на 21 (28 —1—21), 

получаемъ опять среднее 6. 

Есть игры домино съ большимъ количествомъ костей. Такъ 

можно составить игру, гдЪ наибольшая кость будеть 7, и тогда 

всЪхъ костей будеть 36. Въ игрЪ, гдЪ наибольшее должно 

будеть 88, веЪхъ домино будеть 45 и т.д. И во вех 

такихъ играхъ относительно ихъ средняю будеть наблюдаться 

одна и та же послФдовательность. Среднее для игры, въ которой 

наибольшее домино есть 77, будеть семь, среднее для игры 

домино съ наибольшей костью 88, будетъ восемь и т. д. 

Дополнительныя домино. 

Еели возьмемъ 2 домино (обыкновенной игры, гдф наивыс- 

шая кость 6) такихъ, что числа очковъ квадратиковъ въ одномъ 

дополняютъ числа очковъ квадратиковъ въ другомъ до шести, 

то тавя домино называются дополнительными другъ друга. 

Такъ, наприм., домино 23 и 43 будутъ дополнительными другЪ 

другу, какъ и домино: 18 и 54, 14 и 58 ит. д. 

Въ разсматриваемой нами обыкновенной игр$ изъ 28 костей 

есть четыре кости: 06, 15, 84 и 33, которыя дополняють сами 

себя, т. е. не пмЪють другихъ дополнительныхь. 

Если взять для всей игры всф ея дополнительныя домино, 

то получимъ ту же игру только въ другомь порядЕФ. 
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Въ чемъ состоитъ игра. 

Игра проета и состоитъ, въ общихъ чертахъ, въ слфдую- 

щемъ. Два, или болфе, игрока дЪлять между собой кости игры. 

Чаще всего играютъ сё ирикупомв, т. е. беруть по извфетному 

равному числу костей, а остальныя кости лицевой частью внизъ 

лежать въ сторонЪ. 1-Й игрокъ выкладываеть на столъ какое- 

либо свое домино, 2-й по порядку долженъ приставить къ любому 

изъ квадратиковъ этого домино такую свою кость, квадратикъ 

которой имфлъ бы столько же очковъ, сколько находится на 

квадратик выставленной кости. Получается фигура изъ двухъ 

костей, оканчивающаяся двумя квадратиками. Въ любому изъ 

этихъ квадратиковъ сл5дуюцщий игрокъ долженъ приложить свою 

соотвтствующую кость и т. д. по порядку. Если у кого не 

находится соотвфтетвующаго домино, онъ беретъ кости изъ ири- 

купа до тьхъ поръ, пока не найдеть тамъ нужнаго домино, 

которое и приставляеть къ образованной на стол фигурЪ. 

Выигравшимъ считается тотъ, кто первый успфетъ положить вс% 

имфющияся у него домино. Основы игры, какъ видимъ, весьма 

просты и несложны, а между тфмъ съ помощью домино можно 

получить весьма поучительныя и полезныя развлечения. 

Забава-задача. 

Переверните лицомтъ внизъ всЪ кости игры домино. Одну же 

изъ костей тихонько спрячьте, наблюдая только, чтобы эта, кость 

не была двойная. ЗатФмъ предложите кому-либо взять любую 

изъ лежащихъь на столф костей, посмотр$ть ее и положить на 

столь вверхъ лицевой стороной, а вслФлъ зал$мъ пусть онъ же 

раскроеть и вс остальныя домино и расположить ихъ вм\фетЪ 

съ первой открытой костью по правиламъ игры, но такъ, чтобы 

не замкнуть игры и не брать въ расчеть двойняшекъ, или же 

ввести ихъ въ игру вн$ очереди. Получится нфкоторое располо- 

жене костей всей игры домино: # вы сможете заранъе пред- 

сказать числа очковз, которыя получался на концахъ этого 
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раеположешя. Эти чиела будуть какъ разъ тЪ, которыя на- 

ходятея на квадратикахъ раньше спрятаннаго вами домино. 

Въ самомъ дЪлЪ, если расположить всЪ домино одно за 

пругимъ въ порядкЪ, требуемомъ привилами игры, т.-е. чтобы 

послфдовательныя кости соприкасались квадратиками съ одинако- 

вымъ числомъ очковъ, то игра всегда окончится такимъ же 

числомъ очковъ, какимъ она началась. Если, скажемъ, располо- 

жене костей начинается квадратикомъ съ 5-ю очками, то оно 

и окончится 5-ю, при условш, конечно, не закрывать игру, пока 

не будуть положены вс кости. Итакъ, всЪ 28 костей игры 

можно расположить, соблюдая правила игры, по кругу, и если 

изъ этого круга отнять, напримЪръ, кость три и пять, то 

ясно, что расположеше остальныхъ 27 костей начнется съ одной 

стороны иятею, а окончится иремя. 

Этой небольшой забавой вы можете очень заинтересовать 

тБхъ, кто не знаетъ, въ чемъ дЪфло,— особенно, если показать 

видъ, что вы будто бы производите въ ум самыя сложныя 

вычисления. СлБдуетъ также при повторен!и забавы по возмож- 

ности ее разнообразить и видоизмнять. 

Задача, 71-я. 

Наибольший ударъ. 

Допустимъ, что играють въ домино четверо и что между 

ними’ подЪлены всЪ кости поровну, т.-е. при начал игры у 

каждаго игрока есть по семи костей. При этомъ могутъ полу- 

чаться тамя интересныя расположения костей, при которыхъ 

первый игрокъ обязательно вырывает» въ то время, какъ 

второй и трет игроки не смогуть положить ни одной кости. 

Пусть, напр., у перваго игрока будутъ четыре первыхъ нуля и 

три поелЪднихъ туза, т.-е. тавя кости: 

00, 01, 02, 03, 14, 15, 16, 

а у четвертаго игрока пусть будуть остальные тузы и нули, 

т. е. кости: 

И, 12, 12, 18, 04, 05, 06 
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п еще какая-либо кость. Остальныя домино подфлены между 

2-мъ и 3-мъ игроками. Въ такомъ случаЪ первый игрокъ ие- 

обходимо выигрываеть послф того, какъ будуть положены ве% 

13 указанныхъ выше домино, а 2-й и 3-й пгроки не смогутъ 

поставить ни одного пзъ свонхъ домино. 

Въ самомъ дЪлЪ, первый игрокъ начинаеть пгру и ставить 

60. Второй и трей досадуютьъ, ибо у нихъ нЪть подходящей 

кости. "Тогда четвертый игрокъ можеть положить любую изъ 

трехъ костей 04, 05 или 06. Но первый приложить въ отвфть 

41, 51 или 61. Второй и тремй опять не смогуть ничего по- 

ложить, а четвертый поставить 11, пли 19, или 13, на что 

первый можетъ отвфтить костями 10, 20, 30 и т. д. Такимъ 

образомъ онъ положить всЪ свои кости въ то время, какъ у 

второго и третьяго игрока остапутея вс ихъ домино, а у чет- 

вертаго одно. Сколько же выигрываеть первый? Сумма очковъ 

въ положенныхъ 18-ти домино равна, какъ легко вилфть, 48, 

а число очковъ всей пгры есть 168. Значить первый игрокъ 

выпгрываеть 1683 — 48 — 790 очковъ въ одну игру. Это наи- 

больший ударз! 

Можно составить и друшя парти, подобныя предыдущей. 

Для этого стопть только нули и единицы замфнить соотвЪт- 

ственно домино съ иными количествами очковъ 2, 3, 4, 5 или 

6. Число подобныхь парт, слфдовательно, равно числу вефхъ 

простыхъ сочетанй изъ семи элементовъ по 2, т.-е. равно 21. 

Ясно, что вфроятность получить такую парт!ю случайно— весьма 

мала. Кром того веф остальныя парти, за исключешемъ при- 

веденной вынте, дадутъ меньшее, чфмъ 120, число выигранныхъ 

очковъЪ. 

Задача, 71-я. 

Расположить семь единицъ и еще двЪ кости до- 
мино въ квадратв съ девятью клфтками такъ, чтобы 
сумма очковъ домино, считая ихъ по столбцамъ (вер- 
тикально), по строкамъ (горизонтально) и по даго- 
налямъ была постоянно одна и та же. 
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РЖшен/е. 

Къ семи костямъ съ единицами прибавляютъь еще 26 и 36, 

и тогда не трудно составить слФфдуюций волшебный квадрать 

(фиг. 40). Сумма очковъ въ его столбцахъ, строкахъ и даго- 

наляхъ равна 15. 

Фиг. 40. Фиг. 41. 

Если здЪсь единицу замфнить соотвфтетвенно б®лыми, а 26 и 

86 костями 16 и 926, то получимъ квадрать (фиг. 41) съ по- 

стоянной суммой, равной 12. 

Точно также, если въ квадрат$ (фиг. 36) замнимь домино 

съ единицами костями съ двойками, а 96 и 36 черезъ 36 и 46, 

то получимъ новый волшебный квадратъ, содержапий семь 

костей съ двойками, въ которомъ постоянная сумма равна 18. 

Можно также построить съ помощью домино волшебные ква- 

драты, содержание все тройки пли четверки съ двумя другими 

соотв тетвенно подобранными костями. Постоянныя суммы 

этихъ квадратовъ будуть 20 и 24. Вообще при упражненяхь 

съ волшебными квадратами домино даютъ обильный матерлалъ. 

Задача, 13-я. 

Взяты всЪ нули и единицы домино, и къ нимъ при- 

бавлены еще три подходяпия кости. Расположить 

шестнадцать костей на 16 клБткахъ квадрата такъ, 

чтобы сумма очковъ, считаемыхъ вертикальнл, гори- 

зонтально и по обфимъ магоналямъ, была одинакова. 
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Ръшен!е. 

Въ нулямъ и единицамь надо прибавить еще 25, 26 и 36, 

получимъ квадрать (фиг. 42): 

Фиг. 48. 

Сумма очковъ каждаго столбца, каждой строки и каждой 

дтагонали этого квадрата равна 18. Полученный квадратъь от- 

личается тфмъ интереснымь свойствомъ, что въ немъ можно 

первый столбець передвинуть на 4-е мЪето, или верхнюю 

строку перенести внизъ, и опять-таки получится волшебный 

квадрать, отличающийся свойствомъ постоянства суммы. 

Если въ квадрат фиг. 42-й вмЪето нулей и единицъ взять 

всф кости, содержания болыне на очко или два, или 3, то 

опять получимъ волшебные квадраты съ постоянными суммами 22, 

26 и 30. Если въ полученныхъ квадратахъ замфнить каждую кость 

ея дополнительной, то опять получимъ волшебные квадраты. 

Изъ 25 домино можно составить такой волшебный квадратъ 

(фиг. 43): 
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Сумма очковъ, считая по столбцамъ, строкамъ и дтагона- 
лямъ этого квадрата, равна 27. 

Перенося въ этомъ квадрат столбцы или строки, мы онять 

будемъ получать волшебные квадраты, подобно тому, какъ по- 
лучали ихъ изъ квадрата съ 16-ю клфтками (фиг. 42). 

Задача 74-я. 

ВЪрная отгадка. 

Возьмите двадцать пять костей домино, перевер- 
ните ихъ лицомъ внизъ и положите рядомъ одна за 
другой такъ, чтобы они соприкасались болЪфе длин- 

ными сторонами. Всл$дъ затБмъ объявите, что вы от- 

вернетесь, или даже уйдете въ другую комнату, а 
кто-либо пусть съ праваго конца перем$ститъ на лвый 

какое-либо число домино (не болЪе, однако, двЪнад- 

цати). Возвратившись въ комнату, вы тотчасъ откры- 
ваете кость, число очковъ которой непремЪнно ука- 
жетъ число перемБщенныхъ въ ваше отсутствие домино. 

Ршеше. 

Эта задача, очевидно, есть видоизм$ненте задачи 2-й (стр. 22). 

Все дЪло въ томъ, чтобы, приготовляясь ЕЪ «угадыван!ю» 

и переворачивая домнно лицомъ внизъ, тринадцать изъ нихъ 

расположить въ такомъ носл$довательномъ порядкф (фиг. 44): 

СЕВ НИНЕНАБНЫ [Е 

Фиг. 44. 

Р ЯДЪ ЭТИХЪ домиво, БкакЪ ВИДИМЪ, представляетъ рядъ 

первыхъ двЪнадцати Чиселъ да еще пуль: 

ео сео 

и числа этн идуть въ убывающемъ порядкЪ. Справа за этимъ 

рядомъ домино вы помфщаете (тоже лицомъ внизъ) еще 12 до- 
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мино въ какомъ угодно порядк$. Если теперь вы уйдете въ 

другую комнату, а кто-либо перемЪстить справа налЪво н?- 

сколько (менфе 12-ти) домино и приставить ихъ такъ, чтобы 

они шли за 66 влЪво, то, воротясь, вы откроете вреднюю 

(т. е. 13-ю по счету, считая слЪфва) кость въ ряду и на от- 

крытомь домпно будеть какъ разъ столько очковъ, сколько 

было перемъщено въ ваше отсутстве костей. 

Почему такъ, нетрудно разобраться. Когда вы уходите въ 

другую комнату, то вы знаете, что въ серединЪ ряда перевер- 

нутыхъ изнанкой вверхъ домино лежитъ бЪлое домино, т. е. 00. 

Представимъ теперь, что перемфщено въ валше отсутствие съ 

праваго конца на лЪвый одно домино. Какое тогда домино 

придется въ серединЪ? Очевидно, 01, т. е. единица. А если 

перемфетить 2 косги, то въ середин%з придется домино съ 2-мя 

очками; если перемФстить три кости, то въ серединЪ будеть 

кость съ тремя очками и т. д. Словомъ, среднее домино обя- 

зательно и вфрно покажетъь вамъ число перемфщенныхъ справа 

на лЬвый конець домино (Перем$щаются, какъ надо всегда 

. помнить, не болЪе 12-ти костей). 

Игру можно продолжать. Опять уйти въ другую комнату 

и попросить кого-либо перемфстить съ лфваго конца па правый 

еще нЪеколько домино. Возвратясь въ комнату, вы тоже от- 

кроете домино, указывающее число перемфщенныхъ костей. Оно 

будеть теперь вправо отъ средняго, и, чтобы найти его, надо 

за этимъ среднимъ домино отечитать по порядку ровнехоньхо 

столько, сколько костей было перемфщено въ предыдуниай разъ. 



Упражнения съ кускомъ бугаги. 

Врядъ ли кто изь нашихъ читателей не умфеть самъ изъ 

квадратнаго куска бумаги получить «пЪтушка», лодочку, ко- 

рабликт, коробочку и т. д. Достигается это путемъ разнооб- 

разнаго перегибан1я и складывания бумажнаго квадрата. По- 

лученные при этомъ сгибы (складки) позволяютъ придавать 

взятому куску бумаги ту или иную желаемую форму. Сейчасъ 

мы УбЪдимся, что съ помощью перегибаня бумаги можно 

устривать не однЪ только забавныя или интересныя игрушки, 

но и получить наглядное представлеше о многихъ фигурахъ 

на плоскости, а также объ ихъ свойствахъ. Кусокъ обыкновен- 

ной бЪлой (а еще лучше—цвЪтной) бумаги да перочинный 

ножикъ для разглаживаня или удаленя ненужныхъ частей 

могуть оказалься прекраснымъ пособемъ для усвоешя началь 

геометрии. Считаемъ долгомъ обратить внимане читателя на 

книгу Сундара Рау (Зиваага Во\): «Геометричесыя упраж- 

неня съ кускомъ бумаги» 1), глф этоть вопроеъ разработанъ 

съ достаточной полнотой и занимательностью. ЗдЪсь мы при- 

водимъ изъ указанной книги только нЪсколько начальныхъ 

упражненй, которыя будуть полезнымъ введешемъ и допол- 

ненемъ къ предлагаемымъ дальше задачамъ на разрзыване 

и переложене фигуръ. 

1) Есть въ переводЪ на руссый языкъ. Книгоиздательство «Мафвез5». 

ВЪ ЦАРОТВЪ СМЕКАЛКИ. КН. 1. 9 
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Плоскость.—Прямоугольникъ.—Квадратъ. 

На ровномъ столЪ лежить кусокъ непзмятой гладкой бу- 

маги. Верхняя сторона этой бумаги есть плоская поверхность, 

или просто— плоскость. Нижняя сторона бумаги, касающаяся 

стола, есть тоже плоскость. Эти плоскости, или плоскя поверх- 

ности, раздЪлены веществомтъ бумаги. Но вещество это очень 

тонко, поэтому друмя стороны бумаги не представляютъ ва- 

мфтной поверхности, а на практикф мы считаемъ ихъ просто 

линями. Такимъ образомъ, 0бЪ плосвкя поверхности бумаги, 

хотя и различны, но неотдЪлимы другъ отъ друга. 

Допустимъ, что у насъ есть кусокь бумаги неправильной 

формы (см. фиг. 45). Страница лежащей передъ нами книги 

имфеть форму такъ называемаго зрямоуюльника. Зададимся 

задачей: 

Задача, 15-я. 

Куску бумаги неправильной формы дать форму 
прямоугольника. 

Рашен1е. 

Положите кусокъ бумаги неправильной формы на столъ и 

сдфлайте стибь близъ края. Пусть полученный при этомъ 

сгибъ будеть ХХ’. Это прямая ливя. Проведите ножомъ по 

сгибу и отдфлите меныпую часть куска. Такимъ образомъ вы 
получили прямолинейный край. Подобно предыдущему, еогните 

бумагу по лини БУ такъ, чтобы прямолинейный край ХХ! 

накладывалея аккуратно самъ на себя. Развернувъ затЪмъ бу- 

магу, мы убЪлимея, что сгибъ ВУ идеть подъ прямымз 

умом къ краю ХХ’ и наложеше показываетъ, что уголь 

УВХ! равенъ углу УВХ, и что каждый изъ этихъ угловъ 

равенъ угламь страницы. Вакъ раныпе, проведите ножомъ по 
второй складкЁ и удалите ненужную часть. 

Повторяя указанный премъ, вы получите края Ср и ПА. 
Наложенше докажеть, что углы при А, В, Си Ш прямые 

и равны другь другу, и что стороны ВС и СО соотвЪ- 
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ственно равны РА и АВ. Итакъ, полученный кусокъ бумаги 

АВСЬ (фиг. 45) имфеть форму, подобную страниц этой 

книги. Его можно даже сдфлать равнымъ этой страниц, если 

взять достаточно большой кусокъ бумаги и отмрить АВи БО 

такъ, чтобы онЪ были равны сторонамъ страницы. 

Фиг. 45. 

Полученная фигура, какъ мы уже говорили, называется 
прямоуюольникомеь, и наложеше доказываеть слфдующия его 

свойства: 1) четыре его угла всф прямые и равны между со- 

бой, 2) четыре же стороны не всЪ равны, но 3) двЪ бол%е 

длинныя стороны равны между собой, а двЪ болЪе коротюя— 

между собой. 
9* 
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Задача, Тб-я. 

Изъ прямоугольника сгибашемъ получить квадрату. 

Р\шене. 

Взявъ прямоугольный кусокъ бумаги, 4'В'О О, складываемъ 

его наискось такъ, чтобы одна изъ короткихъ сторонъ, напр. 
СТ, легла на длинную ДА’, какъ это показано на фиг. 46-ой: 

Уголь 0) помфетится на краю ОА’ въ точкЪ А, конецъ 

перегиба по краю СВ’ получится въ точкЪ В. Сдфлаемъ пере- 

Фиг. 46. 

гибъ черезь точки А и В, затфмъ, отогнувъ, удалимь по ли- 

ни АВ часть А'Б'ВА, которая выдается. Развернувъ поелЪ 

этого листъ, найдемъ фигуру АВСХ, которая иесть квадрать. 

Въ немъ веЪ четыре угла прямые и всЪ стороны равны. 

Линя сгиба, проходящая черезъ два противоположные 

угла Би Г, есть дёаональ этого квадрата. Другая дагональ 

получается перегибомъ квадрата черезь другую пару противо- 

положныхъ угловъ, какъ это видно на фиг. 47. Непоередетвен- 



188 

нымЪ наложемемъ убЪфждаемся, что дагонали квадрата пере- 

сЗкаютея другь съ другомъ подъ прямыми углами, и что въ 

Фиг. 47. 

точкф перееБчетя онЪ взаимно дфлятся пополамъ. Эта точка 

пересфченя дтагоналей квадрата называется центромз квадрата. 

Фиг. 48. 

Каждая дагональ дфлить квадрать на два совпадающихъ 

при наложеши жреуюльника, вершины которыхъ находятся въ 
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противоположныхь ‘углахъ квадрата. Каждый изъ этихъ тре- 

угольниковъ имфетъ, очевидно, по двЪ равныя стороны, т. е. 

эти треугольники равнобедренные. ИромЪ того, эти треугольники 

и прямоузольные, такъ какъ каждый изъ нихъ имфеть по пря- 

мому углу. 

ДвЪ тагонали, какъ легко видфть, раздЪляють квадратъ 

на 4 совпадающихъ при наложении (т. е. равныхъ) прямоуголь- 

ныхъ и равнобедренныхъ треугольника, общая вершина кото- 
рыхъ находится въ центр квадрата. 

Фиг. 49. 

- Перегнемъ теперь нашь бумажный квадрать пополамъ такъ, 
чтобы одна сторона совпадала съ противоположною ей. Полу- 

чаемъ сгибъ, проходящий черезь центрь квадрата (фиг. 48). 

Линия этого сгиба обладаеть, какъ легко убЪдиться, слфдующими 

свойствами: 1) она яериендикулярна двумъ другимъ сторонамъ 

квадрата, 2) дфлить эти стороны пополамъ, 8) параллельна 

двумъ первымъ сторонамъ квадрата, 4) сама дфлится въ центру 

квадрата пополамь, 5) дфлить квадратъь на два совпадающихь 

при наложени прямоугольника, изъ которыхъ каждый равенъ, 

значить, половинЪ квадрата. 6) Каждый изъэтихъь прямоуголь- 

никовъ равновеликз (т. е. равенъ по площади) одному изъ тре- 

угольниковъ, на которые квадрать дЪлится дегональю. 
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Перегнемъ квадрать еще разъ такъ, чтобы совпадали дв% 

другя стороны. Нолученный сгибъ и сдфланный раныпе дт- 

лять квадрать па 4 совпадающихь при наложеши квадрата 
(фиг. 48). 

Пеёрегнемт, эти 4 меныпихъ квадрата черезъь углы ихъ, ле- 

жапие посерединф сторошь большого квадрата (по длагоналямъ) 

п получимъ квадрать (фиг. 49), вписанный въ нашъ началь- 

ный квадрать. Этоть вписанный квадратъ, какъ легко уб%- 
длиться, равенъ по площади половинЪ большого и имфеть 

тоть же центръ. 

- Фиг. 50. 

Соединяя середины сторонъ этого внутренияго, вписаннаго, 
квадрата, получимъ квадратъ, равный четверти первоначальнаго 
(фиг. 50). Если въ этоть послдьйй квадратъ по предыдущему 

опять впишемъ квадратъ, то онъ будеть равенъ восьмой долъ 

первоначальнаго. Въ этоть въ свою очередь можемъ вписать 
квадратъ, равный шестнадцатой долф первоначальпаго, и т. д. 

Если перегнуть напть квадратъ какъ угодно, но такъ, чтобы 

сгибъ проходиль черезь центръ, то квадратъь раздфлитея на 
двЪ совпадаюцщия при наложенш тралеци. 
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Задача 77-я. 

Равнобедренный и равностороннй / 
треугольники. 

/ 

Изъ бумажнаго квадрата сгибашемъ получить равно- 
бедренный треугольникъ. 

Ршене. | 

Возьмемъ квадратный кусокь бумаги и сложимъ/ его вдвое 

такъ, чтобы противоположные врая его совпадали (фиг. 51). 

Фиг. 5]. 

Получается сгибъ, проходяпий черезь середины двухъ другихъ 

сторонъ и перпендикулярный къ нимъ. На этой средней лийи 

хвадрата беремь какую-либо точку и дфлаемъ таке сгибы, 

которые проходять черезъь эту точку и черезъь углы квадрата, 

лежащие по обЪ стороны средней линш. Такимъ образомъ полу- 

чаемъ равнобедренный треуюльникг, въ основаши  котораго 

лежить сторона квадрата. Средняя лишя дфлить, очевидно, 

равнобедренный треугольникъ на два совпадающихь при нало- 

женш и прямоугольныхь треугольника. Она же дфлить уголь 

при вершинль равнобедреннаго треугольника пополам. 
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Задача 78-я. 

Изъ бумажнаго квалрата сбигашемъ получить равно- 
стороный ‘треугольникъ. 

Ржшене. 

Возьмемь на средней лин квадрата такую точку, чтобы 
разстоянтя` ея оть двухт угловъ квадрата были равны его сто- 

ронф, и сдфлаемъ сгибы, какъ выше. Въ такомъ случаВ полу- 

чимъ равностороннй треугольникъ (фиг. 52). 

Г 

ини: ыыы... 

Фиг. 52. 

Прим чан!е. Требуемую точку на средней лини квадрата 

найти легко. Для этого надо надъ АА’ (фиг. 52) повертывать 

основаше АБВ около одного изъ его концовъ, А, пока другой 

его конецъ, В, не упадеть на среднюю линю въ С. 

Сложимъ равностороннйй треугольникъ, накладывая каждую 

изь сторонъ на основаше. Мы получимъ такимъ образомъ три 

высоты этого треугольника: АА’ ББ, СС' (фиг. 53). 
Воть нфкоторыя свойства равносторонняго /Л-ка, которыя 

можно вывести изъ разсемотр5ня полученной нами фиг. 58: 
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Каждая изъ высотъь раздёляетъ треугольникъ па два совна- 

дающихъ при наложении прямоугольныхъ треугольника. 
Он д$лятъ стороны пополамъ и перпендикулярны къ нимъ. 

Онф проходять черезь одну общую точку. 

Пусть высоты АА!и СС' ветрёчаются въ О. Провелемъ ВО 

ий продолжимъ ее до встрфчи съ АО въ В’. Теперь докажемъ, 

что ББ’ есть третья высота. Изъ треугольниковъ / С'ОВ и 
ВОЛ! находимъ, что ОС'= ОД! и убёждаемся, что ОВС' = 

РА 

—= ^ А'ВО. Затмъ, изъ треугольниковь АВВ'и СВВ слёдуеть, 

| е 

| 

Фиг. 53. 

что |. АБС = ВВС, т. е. каждый изъ нихъ есть прямой 

уголъ. Значить, РОР' есть высота равносторонняго треуголь- 

ника АБО. Она также дфлить АС пополамъ въ В’. 

Можно, сходно еъ предыдущимт, показать, что ОД, ОВ и 

ОС равны и что также равны ОА’, ОВ! и ОС. 

Поэтому изъ О, какт центра, можно описать окружности, 

которыя пройдуть соотвфтетвенно черезь А, Ви О и черезь А’, 

ВБ! и С'. Нослфдн!й кругь касается сторонъ треугольника. 

Равностороныйй треугольникъ АВС дфлитея на шесть совпа- 

дающихъ при наложени прямоугольныхъ треугольниковъ, углы . 
которыхъ при точк® О ве равны, и на три такихъ совпадающихь 
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при наложена симметричныхт, четыреугольника, что около нихъ 

можно описать окружности. 

Треугольникъь АОС равешь удвоенному треугольнику А'0С; 

отсюда АО—2 ОА!. Аналогично, ВО-=2 ОБ' и СО=2ОС'. Зна- 

чить, радусъ круга, описаннаго около треугольника АВС, вдвое 
больше радуса вписаннаго круга. 

Прямой уголь А квадрата дЪлитея лишями АО и АС на 
2 

три равныя части. Уголь ВАС — 3 прямого угла. Углы С'АО 

1 
и ОАБ' равны 5 прямого угла каждый. То же относится къ 

угламъ при В и С. 
| 2 

Шесть угловъ при О равны ‘ Прямого каждый. 

Перегните бумагу по лишямъ А’В', В'С' и С!'А! (фиг. 54). 

Въ такомъ случа А'Б'С’ есть равностороный треугольникъ. 

Онъ равенъ по площади четверти треугольника АВС. 

А’Б’, В'О', С!А! параллельны соотвфтственно АВ, ВС, СА 

и равны половинам ихъ. 
АС'А!В! есть ромбь, С'ВА!'В' п СВ'СО'А! также. 

А'Б', ВО, С'А! дфлять соотвЪтственныя высоты пополамъ. 
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Задача, 79-я. 

Шестиугольникъ. 

Изъ квадрата получить правильный шестиугольникъ. 

Ршен1е. 

Перегибаемъ квадрать черезь середины противоположныхъ 
сторонъ (фиг. 55). Получаемъ лиши АОВ и СОГ. На сгибахъ 

Фиг. 55. 

АО и ОВ строимъ извЪетнымь намъ уже способомъ равносто- 
ронне треугольники ЛОЕ, АОН, ВОР, ВОС. 

ДЪлаемъ сгибы ЕК и НС. 

Многоугольникь 4Н@'ВЕР и будетъ правильный шестиуголь- 

никъ, въ чемъ каждый безъ трула убфдится самъ. Наибольшая 

ширина многоульника есть, очевидно, АВ. 

Фигура 56-я представляетъ образець орнамента изъ равно- 
стороннихъ треугольниковь и правильныхь шестиугольниковъ, 
который вы теперь легко можете построить сами. 

Можно въ свою очередь раздфлить шестиугольникъ на рав- 
ные правильные шестиугольники и равносторонне треугольники 
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(фиг. 57), дфлая перегебы черезь точки, дзляпия его стороны 

на три равныя части. Получается красивый симметричный орна- 

ментъ. 

Фиг. 56. 

Фиг. 57. 

Можно получить шестиугольникъ еще и слфдующимъ путемъ: 

Возьмемъ равностороннйй треугольникь и перегнемъ его такъ, 

чтобы всф его вершины сошлись въ центрф. 
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Изъ того, что мы уже узнаемъ о равносторониемъ треуголь- 
никЪ, не трудно вывести, что сторона полученнахо шестиуголь- 

ника равна, Зотороны взятаго равносторонняго треугольника. Цло- 

щадь же этого шестиугольника, равна и площади взятаго тре- 

угольника. 

Задача, 80-я. 

Восьмиугольникъ. 

Въ данномъ квадрат построить правильный восьми- 
угольникъ. 

Ршен:е. 

Возьмемъ квадрать и извЪетнымтъ уже намъ способомъ по- 
средствомъ сгибовъ виишемъ въ него другой квадратъ (фиг. 58). 

Фиг. 58. 

Равдфлимъ пополамъ углы между сторонами даннаго и вписан- 
наго квадратовъ. Пусть сгибы, равнодфляцие эти углы, пере- 
сфкаются въ точкахъ ЕВ, Р, Чи Н. 

Многоугольникь АНВЕССОН и есть искомый правильный 
восьмиугольникъ. ДЪйствительно, треугольники АВЕ, ВЕС, 
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ССР и ОНА вь немъ равнобедренные и при наложенти со- 

впадаютъ. Значить, стороны полученнаго восьмпутольника, равны. 
(Сгибь ОН на фиг. 58 не слфланъ, но читатель легко воепол- 
нить его самъ). 

Углы его тоже равны. Въ самомъ дЪлЪ, каждый изъ угловъ 

при вершинахь №, Ё, С, Н тфхъ же треугольниковь равенъ 

полтора раза взятому прямому углу, такъ какъ углы при оено- 
вани этихь треугольниковъ равны четверти прямого угла. От- 

сюда, яено, что и углы восьмиугольника при точкахъ А, В, Си) 

также равны полтора раза, взятому прямому углу каждый, т. е. 
всБ углы восьмиугольника равны между собой. 

Сторона взятаго квадрата, а, представляетъ наибольшую пи- 
рину восьмиугольника. 



Разрьзываве и переложене фигуръ. 

Призовемь на помощь ножницы и будемъ не только пере- 
гибать, но и разрзывать бумагу. Такимъ путемъ придемь ко 
многимъ интереснымъ и поучительнымь задачам. 

Задача 81-я. 

Какъ выр$зать? 

Фигура состоитъ изъ трехъ равныхъ квалратовъ, 
расположенныхъ сл$дующимъ образомъ: 

Фиг. 59. 

ВырЪзать изъ этой фигуры такую часть, чтобы, 
приложивъ ее къ оставшейся части, получить внутри 
полный квадратъ. 

Ръшен!е. 

При рёшенй этой задачи можно пользоваться листомъ кар- 

тона или бумаги (лучше всего графленой на, квадралныя клЪтки. 

Какъ сдфлать требуемую выр®зку, видно изъ нижеслЗдующихъ 
фигуръ (60 и 61): 
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Фиг. 60. Фиг. 61. 

Не трудно видфть также, чт всЪ четыре полученныя изъ 
трехъ квадратовъ фигуры при наложен одна на другую со- 

впадаютъ. 

Задача 82-я. 

Изъ прямоугольника квадратъ. 

Кусокъ бумаги или картона иметь форму прямо- 
угольника, одна сторона котораго равна 4-мъ, а дру- 
гая 9-ти единицамъ длины. Требуется разр$зать этотъ 
прямоугольникъ на дв$ равныя части такъ, чтобы, сло- 
живъ ихъ извБстнымъ образомъ, получить квадратъ. 

Ршеште. 

Рашен!е вопроса видно изъ слЗдующихъ фигуръ (62 и 63): 

ЕО ия 

Фиг. 62. Фиг. 68. 

Какъ ни проста и ни легка эта задача, но она предета- 

вляеть геометрическое толковаше того, что 4 Х 9 = 6х 6. Вром% 

того, подобнаго рода задачи прекрасно подготовляютъ къ боле 

сложнымъ задачамъ о превращении однфхъ фигуръ въ друмя 

посредствомъ разр$зываня ихъ на части и переложешя этихъ 

частей. Желающий можетъ самъ придумать еще много подоб- 

ныхъ задачъ. 
ВЪ ЦАРСТВ ОМЕКАЛЕИ. БН. Г. 10 
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Задача, 83-я. 

Квадратъ на 20 равныхъ треугольниковъ, 

РазрЬзать квадратный кусокъ бумаги на 20 рав- 
ныхъ треугольниковъ. 

Р.шене. 

1) Середины сторонъ квадрата соединимъ прямыми съ про- 

тивоположными вершинами квадрата; 2) изъ серединъ сторонъ 

квадрата проведемъ лини, параллельныя проведеннымъ линямъ 

соединеня до встрфчъ съ другими ливями соединения, 3) въ 

полученныхъ прямоугольникахъ проведемъ даговали, и тогда 

данный квадратъ будеть разбить на 20 прямоугольныхъ тре- 

угольнивовъ, какъ можно видфть изъ приложеннаго рисунка 
(фиг. 64). 

Фиг. 64. Фиг. 65. 

Не трудно показать также въ полученныхъ треугольникахъ, 

что стороны, обнимаюния прямой уголъ, таковы, что одна, вдвое 

больше другой (катеть равен половин другого катета). 

Полученные 20 треугольниковъ можно расположить въ пять 

равныхъ квадратовъ, и эти квадраты расположить въ видф кре- 
ста (фиг. 65). 

Огромное значеше въ математик имфеть слфдующая за- 

дача, на которую совфтуемъ обратить особое внимаше: 
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Задача 84-я. 

Теорема Пиеагора. 

Показать, что квадратъ, построенный на гипоте- 

нуз$ прямоугольнаго треугольника, равенъ сумм$ квад- 
ратовъ, построенныхъ на его катетахъ. 

Нарисуемъ 2 равныхъ квадрата (фиг. 67 и 68), стороны ко- 

торыхь равны суммЪ обоихъ катетовъ даннаго треугольника, 
(фиг. 66). 

Фиг. 66. 

Вселфдъ затФиъ въ полученныхь нами квадратахъ произве- 

демъ построеня, указанныя на фиг. 67 и 68. 

Фиг. 67. Фиг. 68. 

ЗдЪеь оть каждаго изъ равныхъ квадраловъ мы отнимаемъ 

по 4 равныхъ треугольника. Если отнимать оть равныхъ вели- 

чинЪ поровну, то и остатки получаются равные. Эти остатки 

на фиг. 67 и 68 заштрихованы; но на фиг. 67-й получаются 

два квадрата, построенныхъ на катетахъ даннаго треугольника, 

а, на фиг. 68-ой— квадратъ, построенный на гипотенузЪ; и сумма 

первыхъ двухъ квадратовъ равна, слдовательно, второму. 

Мы доказали, такимь образомз, знаменитую теорему 

Пиеалора. 
10* 
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Другое доказательство той же знаменитой теоремы найдемъ, 

если на взятомъь бумажномъ квадратф сдФлаемъ сгибы, какъ 

указано на фиг. 69-ой. 

Фиг. 69. 

Здесь Е@Н есть прямоугольный треугольникъ, и квадратъ, 

построенный на ЕН, равенъ сумм квадратовъ, построенныхъ 
на РС и СН. 

Задача, 85-я. 

Г Изъ квадрата 3 квадрата. 

Разрфзать квадратъ на семь такихъ частей, чтобы, 

сложивъ ихъ надлежащимъ образомъ, получить три 
равныхъ квадрата. 

Ршение. 

Пусть будеть АВС (фиг. 70) данный квадратъ. Отложимъ 

на его сторон линю АЕ, равную половин% д1агонали этого 

квадрата. Соединимъ Г) сь Ё и на полученную линю РЁ 

опустимъ перпендикуляры АЕ и СС. Затёмъ откладываемъ 

прямыя СН, СК, ЕГ, всф равные АР, и заканчиваемъ построе- 
не лишями, параллельными или перпендикулярными АЕ, какъ 
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указано на фигур$ 70-ой. Если разрЪзаль теперь квадрать по 

проведеннымъ лиямъ и сложить затфмъ вс полученныя 

с В 

а 
|) А 

Фиг. "0. 

части такъ, какъ указано на слфдующей фигур 71-й, тои 

получимъ 8 искомыхъ квадрата; 

Фиг. 71. 

Замфчанте. Математическое доказалельство этого предоста- 

вляемъ читателю, замфтивъ только, что, пользуясь подобемъ тре- 

угольниковъ и теоремой Пиеагора, доказанной въ предыдущей 

задачф (квадрать гипотенузы —= сумм квадратовъ катетовъ), 

нетрудно вывести, что 
9 = 

ЗАЕ —=АВ. 

Необходимо также еще зам тить, что разсматриваемая задача 

можеть быть сведена къ такимъ: 



150 

т. Разр$зать квадрать на наименышее число частей, 
которыя, соотв$тственно сложенныя, давали бы нЪко- 

торое число равныхъ между собою квадратовъ. 
2. Разр6зать квадратъ на таюя части, изъ которыхъ 

можно было бы составить данное число равныхъ квад- 
ратовъ. 

Задача, 86-я. 

РазрЪзать квадратъь на 8 такихъ частей, чтобы, 

сложивъ ихъ соотв$тственнымъ образомъ, получить два 
квадрата, изъ которыхъ одинъ былъ бы вдвое болЪе 
другого. 

Р&шене. 

Изъ ирилагаемаго чертежа, (фиг. 72) видно, какъ нужно раз- 

р$зать квалрать. Лини АЁ, СС и точка Г, опредфляются 

такъ же, какъ и въ предыдущей задач$. 

ЗатБмъ параллельно сторонамъ квадрата проводятся @Н и 

1 (фиг. 72) и берется НК = СН. Такимъ образомъ получается 

восемь частей, изъ которыхъ и составляются требуемые квадраты. 

Фиг. 183. 

Одинъ изъ нихъ представленъ фиг. 73-ей, а другой есть 

средшй въ фиг. 74-й. 
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Задача 87-я. 

РазрЪзать квадратъ на тая 8 частей, чтобы, со- 
отвЪтственно сложенныя, онЪ$ составили 3 квадрата, 

площади которыхъ были бы пропоршональны числамъ 

о. 

Ръшеше. 

Евадрать разрфзывается точно такъ же, какъ и въ преды- 

дущей задач» (фиг. 72). Изъ полученныхъ 8 частей соста- 

вляются 3 требуемыхъ квадрата такъ, какъ на фиг. 74-0й: 

Фиг. 14. 

По даннымъ рьшенямъ-рисункамъ не трудно доказать ма- 

тематически правильность этихъ построенй, что желающий вник- 

нуть въ сущность данной задачи пусть и сдЪлаетъ. 

Задача 88-я. 

РазрБзать правильный шестиугольникъ на 5 такихъ 

частей, чтобы, соотвЪтственно сложенныя, онЪ образо- 

вали квалратъ. 

РЪшен!е. 

Разрфзываемъ шестиугольникъ сначала по лагонали и скла- 

дываемъ полученныя 2 половины такъ, чтобы он образовали 
параллелограммь АВКЕ (см. фиг. 75). Изъ точки А, какъ изъ 

центра, радусомъ, равнымъ средней пропорцюнальной между 
длиной АЁ и высотой параллелограмма, проводимъ окружность, 
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которая пересфчеть ВИ въ точкф С. Затёмъ изъ точки Е 

опускаемъ перпендикуляръь ЕН на продолжене АС и про- 

водимъ прямую 1К параллельно ЕН и на равстоянви отъ нея, 

равномъ АС. Такимъ путемъ шестиугольникъ оказывается раз- 

Фиг. 15. 

р$заннымъ на 5 такихъ частей, изъ которыхъ можно образо- 

валь квадрать. Не разъясняемъ болфе этой задачи, такъ какъ 

предназначаемъь ее для знающихъ курсъ элементарной геоме- 

три на плоскости. 

Задача, 89-я. 

Ханойская башня. —Тонкинсю вопростъ. 

Возьмемъ 8 деревянныхъ, или изъ толстаго картона, круж- 
ковъ уменыпающагося даметра и три вертикально укрплен- 
ныя на пластинкЪ палочки (стержня). Кружки снабжены въ 

центрЪ отверстями, и ихъ накладываютъ, начиная съ наиболь- 

шаго, на одну изъ палочекь А такъ, что получается родъ 
усЪченнаго конуса. Это и есть Ханойская башня въ 8 этажей. 
(См. фиг. 76, А, вверху). 

Требуется всю эту башню съ палочки А перенести 
на палочку В, пользуясь третьей палочкой (1, П, и Ш на 
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нашемъ рисункЪ), какъ вспомогательной, и соблюдая 

слЪдующия услоыя: т) не переносить за одинъ разъ 

болЪе одного кружка и 2) класть снятый кружокъ или 
на ту палочку, которая свободна, или накладывать его 
на кружокъ болышаго даметра. НадЪвать на какую- 
либо изъ палочекь болышй кружокъ поверхъ мень- 
шаго— нельзя. 

Рфшен!е. 

Чтобы показать процесеъ правильнаго перенесентя кружковъ, 

обозначимъ кружки цифрами 1, 2, 3,...Т, 8, начиная съ 

наименьшаго; затфмъ изобразимъ процессъ перенесения ниже- 
слфдующей табличкой: 

Палочка А. Бспомоатель- Палочка 

ная палочка. Б. 

до начала 1,2,3,4,5,6,7,8 — =_= 

посл% 1-го перенесения: 2,3,.... 8 1 — 

» 2-го > ЗЕ . 48 

» 3-го > Эр , 5 — 1,2 

»› 4-го » 45..8 3 1,2 

ого » 1,4,5... 8 8 2 

>» 6-го » 14,5, . 3 ‚3 — 

» 1-0 > 4,5... 8 1,2,8 — 

> В > 5,6,7,8 1,2,3 ь 
у 9-го 5,6,1,8 2,3 1,4 
> 10-ю 2,5,6,7,8 3 14 
> 11-го » 1,2,5,6,7,8 3 4 

> 120 › 1,2,5,6,7,8 — 3, 
» 13-го > 2,5,6,7,5 1 8,4 

> 14-го > 5,6,7,8 1 2,3,4 

» 15-го > 5,6,7,8 — 1,2,3,4 
итд. 

Отсюда мы видимтъ, что на палочку Ш, когда она свободна, 

надфваются только нечетные кружки (1-ый, 3-й, 5-ый п пр.), 

а на В только четные. Такъ что, напр., для перенесеня 
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четырехъ верхнихъ кружковъ, нужно было сперва перенести три 
верхше на вспомогательную палочку — что, какъ видно изъ 
таблицы, потребовало “ отдфльныхъ переложен!й, — затЪмъ 

мы перенесли 4-ый кружокъ на третью палочку — еще одно 
переложене —и, наконецъ, три верхые кружка со второй палочки 

перенесли на ту же третью поверхъ 4-го кружка (при чемъ 1-ая 

палочка играла у насъ роль вспомогательной), что опять по- 
требовало 7-ми отдфльныхъ переложевий. 

Итакъ, вообще: чтобы при такихь усломяхъ перенести 

колонну изъ й какихъ нибудь элементовъ, расположенныхъ 

вертикально въ убывающемъ порядкЪ, пужно сначала перенесть 
колонну изъ (#—1) верхнихь элементовъ на одно изъ свобод- 

ныхъ мфсть, потомъ основанте, т. е. и-ный элементь—на другое 

свободное м%сто и, наконецъ,—на то же же мЪето опять всю колонну 

изъ (и—1) верхнихъ элементовъ. 

Обозначая число необходимыхъ отдфльныхъь перенесенй 
буквою И со значкомъ, соотвЗтетвующимъ числу элементовъ, 

имфемъ, слфдовательно: 

И=Р. И, 4-1. 

Понижая значене ж до единицы и дфлая подстановку, легко 

находимъ: 
По — 21| 9"... 2 39? ОО, 

Получаемъ, слБдовательно, сумму геометрической прогресет, 

которая даеть 
- ПП. = 2—1. 

Такимз образомз, вё случаь Хапойской башни, т. е. при 

8 кружкалтв, нужно сдълалть 23 — 1 или 255 отдъльныхв пере- 

ложенй кружковз. 

Легенда. 

Если выше вмЪсто 3 кружковъ возьмемъ 64 кружка, то по- 

лутимъ задачу, связанную съ. древне-инйский легендой. Легенда 

эта гласитъ, будто въ городЪ Бенарес%, подъ куполомъ главнаго 

храма, въ томъ мЪетЪ, глЪ находится середина Земли, богъ 

Брама поставилъ вертикально па бронзовой площадк три алмаз- 
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ныя палочки, каждая длиною въ локоть и толщиною въ корпусъ 

пчелы. При сотворенм мра на одну изъ этихъ палочекъ были 

одЪты 64 кружка изъ чистаго золота съ отверсмями посрединз — 

такъ, что они образовали родъ усёченнаго конуса, такъ какъ 

дламетры ихъ шли въ возрастающемь порядк%, начиная сверху. 

®рецы, см®няемые одинъ другимъ, днемъ и ночью безъ устали 

трудятся надъ перенесещемъ этой колонны кружковъ съ первой 

палочки на третью, пользуясь второй какъ вспомогательной, 

при чемъ они обязаны соблюдать уже указанныя условя, т. е. 

т) не переносить за одинъ разъ болфе одного кружка, и 

2) класть снятый кружокъ или на свободную въ этоть моментъ 

палочку, или накладывать его на кружокъ только большаго 

дламетра. Когда, соблюдая всф эти условя, жрецы перенесутъ 

всЪ 64 кружка съ первой палочки на 3-ю,— наступить конецъ 

ътра... 

Допустимъ, что переносъ одного кружка продолжается всего 

одну секунду, тогда на перемЪщене ханойской башни изъ 

восьми кружковъ потребуется 4 минуты слишкомъ. Что же 

касается переноса башни въ 64 кружка, то на это понадо- 
бится. 

. 18 446 744 073709 551 615 сек. 

А это значить, не болЪе и не менЪе, какъ пять елишкомъ 

миллардовъ вфковъ (стол). 
М!рь Брамы, очевидно, продержится еще очень и очень 

много лЪТЪ. 

Если кружки и палочки въ данной игр замфнить входя- 

щими другь въ друга колпачками, то получаемъ игру, назы- 

ваемую Тонкинскимь вопросомъ или Китайскими шляпами. 

ВмЪето кружковъ или колпачковъ, желаюпие могутъ упо- 
треблять обыкновенныя игральныя карты. 

Эа 
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По поводу приведеннаго выше (задача 89-я) 20-ти-значнаго 

числа существуеть другая легенда, тоже индусскаго происхо- 

жден!я, которую разсказываеть арабскй писатель Асафадъ. 

Браминъ Сесса, сынъ Дагера, придумалъ игру въ шахматы, 

гдЪ король, хотя и самая важная фигура, не можеть ступить 

шагу безь помощи и защиты своихъ подданныхъ пЪшекъ и 

другихъ фигуръ. Изобрфлъ онъ эту игру въ забаву своему мо- 

нарху и повелителю Индя, Шерану. Царь Шеранъ, восхищен- 

ный выдумкой брамина, сказалъ, что дастъ ему все, что только 
браминъ захочетъ. 

— Вьъ такомъ случаЪ, ваше величество, —сказалъ Сесса— 

прикажите дать мн столько пшеничныхь зеренъ, сколько ихъ 

получится, если на первую клЪтку шахматной доски положить 

зерно, на вторую 2,- на третью 4, на четвертую 8 п т. д., 

все удваивая, пока не дойдутъь до 64-й клЪтки. 

Повелитель Инди не смогъ этого сдфлаты Число требуемыхъ 

зеренъ выражалось вышеприведеннымъ дваднатизначнымъ чис- 

ломъ. Чтобы удовлетворить «скромное» желане брамина, нужно 

было бы восемь разъ засфять всю поверхность земного шара 

и восемь разъ собрать жалву. Тогда бы только получилось нуж- 

ное для Сессы количество зеренъ. 

ОбЪщать «все, что хочешь», легко, но трудно исполниты 
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Задача 90-я. 

О восьми королевахъ. 

На шахматной доскЪ, состоящей изъ 64 клЪтокъ, 

разставить 8 королевъ такъ, чтобы ни одна изъ нихъ 

не могла брать другую. Другими словами: на восьми 

клЪткахъ шахматной доски поставить восемь королевъ 

такъ, чтобы каждыя двЪ изъ нихъ не были распо- 

ложены ни на одной линш, параллельной какому-либо 

краю, и ни на одной изъ тагоналей доски. 

Задача эта нЪыимъ Наукомъ предложена была для решения 

знаменитому нЪмецкому математику Гауссу. Гауссъ послЪ н$- 

сколькихъ попытокъ нашелъ всф ея рфшеня. 

Покажемъ нфкоторыя рфшеня (не Гаусса) этой задачи и 

приведемъ затЪмъ таблицу всЪхъ 92-хъ ея рЪшен!й. 

Положеше Г. Положене П. 

— м с — 
т ый и 
ини. 

ии и. 
ии 

ми и 

нии. ии и РУ и в 
Фиг. 18. 

На прилагаемой фигур$ 77-й содержится одно изъ рЪшенйй. 

Обозначимъ это рфшене восемью цифрами 6 8241753, 
гдф каждая цифра означаеть высоту королевы въ каждой ко- 

лоннЪ доски, т. е. 6 показываетъ, что королева находитея въ 

первой колонн% на шестой клЪтЕЪ, считая снизу, 8, что коро- 
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лева находится во второй колоннф на восьмой клЪткЪ, считая 

снизу, и т. д. Мы и впредь вертикальные ряды клФтокь бу- 

демъ называть колоннами, а горизонтальные лишями. Линш 
мы тоже будемъ обозначать числами отъ 1 до 8 и считать ихъ 

оть низа къ верху. Такимъ образомъ, заиисанное нами выше 

первое ршене съ помощью одного ряда чисель было бы пра- 
вильнЪе записать тавъ: 

6 

1 

4 

4 

1 

5 

Линт .. 

Колонны. 

ето 7 
`. №: 6 

5 в 

и 8 

Если мы повернемъ доску на четверть окружности въ на- 

правлеши, обратномъ движению часовой стрЪлки, то изъ перваго 
рЬшеная получимъ ему соотв тственное, которое представлено 

у нась на фиг. 78-0й. 

Чтобы получить это соотвфтетвенное рЬшене численно изъ 
перваго, достаточно расположить колонки таблички (А) такъ, чтобы 

цифры первой строки шли въ убывающемъ порядкЪ. Получимъ 

6 4. В. 2 1 

5 1 4 8 3 

Сохраняя только цифры второй лин таблички (В), можемъ 

сокращенно обозначить это ршене числомъ 86174835. 

— 
7 

6 

8 

2 

Линт .. 5 

(В) Колонны. й 

Положене Ш. Положеше ТУ. 

Я _ им. | 
вы и" 

Ш. ий мат | 

м № и ии 
тии. 
. и ш 

Фиг. 19. Фиг. 80. 

Слфдующия 2 фигуры, 79 и 80, представляють второе и 

третье рёшеня, соотвтственныя фигурЪ 77-ой. Ихъ можно по- 
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лучить, заставляя шахматную доску вращаться еще на четверть 
и еще на четверть окружности, въ направлен обратномъ дви- 

щению часовой стрЪлки. Можно вывести также, подобно предыду- 

щему (и обозначить численно), положеше ПТ (фиг. 79) изъ поло- 

жешя П (фиг. 78), а положенте ГУ изъ положент Ш. Но можно 

и прямо положене ПТ получить изъ [, а положене ГУ —изъ П-го. 

Для этого поступаемъ такь. Рфшеня фиг. 77 и 78 0бо- 
значены у насъ числами 

68241753 и 261174835. 

Напишемъ эти числа въ обратномъ порядкЪ: 

35714786и53841162 

и вычтемъ каждую цифру этихъ чиселъ изъ 9, получимъ 

64285713 и 46152 831. 

Это и будуть численныя обозначеня рфшеншй на фигурахъ 

9-ой и 80-ой. 

Такимь образомъ въ общемъ случаз иныя рфшевя задачи 

о королевахъ на нЪкоторой доскЪ даютъ м%сто четыремъ соотв%т- 

ственнымъ рёшенямъ. Рёшеня эти носять назване непрямыхъ. 

ыы” 

м и ии и” 
иыы м Им 
\/ и й > 
й ИИ 
т и. т 
ИХ Им 

Фиг. 81. 

т т 

Е шей т 
шши ии. __ 

ки 

На фигурз 81-ой дано полупрямое рЪшеше задачи. Осо- 

бенность его заключается въ томъ, что изъ него получается 
только одно соотвтственное ршеше (фиг. 82). Въ самомъ 
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дфлЪ, если повернуть шахматную доску на полуокружность, то 
получаемъ опять 10 же расположене. Число 46827183 5, 
изображающее это рёшене, отличается тЪмъ, что, сложенное 

съ числомъ, состоящимъ изъ тфхъ же цифръ, но написаннымъ 
въ обратномъ порядкЪ, даеть 99999999. 

Наконець, прямымъ рёшешемъ мы назовемъ такое рфше- 

не, изъ котораго нельзя получить новыхъ рёшенй, поворачивая 

доску на четверть или на большее число четвертей окружности. 

Такихъ рёшенй не существуеть для обыкновенной шахматной 

доски, съ 64-мя клЗтками, хотя для другихъ досокъ они имфются. 

Возьмемъ какое-либо рёшеше задачи восьми королевъ и пере- 

вернемъ на фигурз порядокъ лин, или колоннъ. Или, что 

сводится къ тому же, напишемъ числовое обозначене рЪшеня 

въ обратномъ порядкЗ,—мы получимъ рёшен1е, обратное дан- 

ному. „Легко убфдиться, что это ршене отличается отъ вея- 

каго изъ соотвтетвенныхь р%шенй. То же рфшеше полу- 

чается еще и геометрически, если поставить шахматную доску 

съ 8-ю королевами противъ зеркала и смотрЪть въ это поелд- 

нее, или же вообразить себЪ доску перевернутой. Изь раземо- 

трфн!я соотвфтетвенныхь и обратныхь рёшен! совмЪетно еъ 

простыми ел$дуеть: 

1. Веякое простое непрямое рфшеше даеть 4 соотвЪтетвен- 

ныхъ рЬшевшя и 4 обратныхъ,—всего восемь рфшенИй. 

2. Всякое простое полупрямое рЪшене даеть два соотв\т- 

ственныхь и два обратныхъь р5шеня,—всего четыре. 

3. Всякое простое прямое рёшене даеть еще только одно 

обратное, — всего два. 

Выведенныя правила относятся ко всякой доскЪ, кромЪ ео- 
стоящей изъ одной клЪтки. 

Опуская способы отысканя самыхъ простфйшихь рфшенй 

задачи, дадимъ эти рзшен:я прямо. При этомъ замтимъ, что 

ВЪ ЦАРСТВЪ СМЕКАЛКИ. КН. Г. п 
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существуетъь 12 простыхъ, первоначальныхь рёшенй, кото- 

рыя расположены въ слфдующей табличк». 

ЕВА 

й 
№ по по- 

и. Обозначения. Обозначен я. 
рядку. а т Я 

м р 72 631 485 и 16 837 425 

2 61 528 374 8 57 263 184 

3 58 417 263 9 48 157 263 

4 35 841 726 10 51 463 273 

5 46 152 837 1 42 751 863 

6 57 263 148 12 35 881 146 

Или т$ же 12 ршенй на фиг. 83-й. 

ТУ—48 157 268 Х—51 468 2738 Х!—42 751863 ХПИ 35 281 746 

Фиг. 83. 

ВсЁ эти простыя рёшеня непрямыя, и каждое изъ нихъ 

даетъ, какъ выше объяснено, 8 рзшевий, посл5днее же, ХП-е— 

полупрямое и даетъь толеко четыре р5шеня. Всего, слфдова- 

тельно, получается 92 р$шешя. Вотъ таблица вс$хъ этихъ р\- 

шений: 
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Таблица всЪхъ 92-хъ ршен!й задачи 

о восьми королевахъ. 

1586 3724 

1683 7485 

1746 8253 

1158 2463 

2468 3175 

2571 3864 

2574 1868 

2617 4835 

2683 1415 

10 | 2736 8514 

11| 2758 1463 

12 | 2861 3574 

13 | 3115 8246 

14! 3528 1146 

15| 3528 6471 

16 | 3571 4286 

17 | 3584 1726 

18 | 3625 8174 

19 | 3627 1485 

20 | 3627 5184 

21| 3641 8572 

22 | 3648 8511 

23 | 3681 4758 

оо юз еоячяьэуза- 

24 

25 

26 

Ра 

28 

29 

30 

31 

32 

33 

34 

35 

36 

37 

38 

39 

40 

41 

48 

43 

44 

45 

46 

3681 5724 

3682 4175 

3728 5146 

3728 6415 

3847 1625 

4158 2136 

4158 6372 

4258 6131 

4273 6815 

4213 6851 

4215 1836 

4285 7163 

4286 1357 

4615 2837 

4682 7135 

4683 1752 

41718 5263 

41738 2516 

4758 6138 

4758 1682 

4813 6276 

4815 1268 

4858 1726 

67 

5146 8218 

5184 2736 

5186 3724 

5246 8317 

5247 3861 

5261 7483 

5281 4736 

5316 8247 

5317 2864 

5884 1162 

5713 8642 

5714 2863 

5724 8136 

5726 3148 

5726 3184 

5741 38682 

5841 3627 

5841 1268 

6152 8374 

6271 3584 

6275 4853 

6317 5824 

6318 4215 

ЗамЪтимъ, что таблица эта содержитъ: 

4 ршевя, начинающияся или оканчивающияся цифрами 1 или 8 

8 рЬшений, 

16 » 

18 » 

Въ приведенной таблиц всЪ рзшеня расположены въ чис- 

ловомъ порядкЪ. Таблицу эту можно построить самому, поль- 

зуяеь при этомъ слфдующимъ весьма простымъ систематиче- 

скимъ премомъ: Помфщають сначала одну королеву на самую 

низкую клфтку первой колонны слфва, затфмъ ставять дру- 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

У» 

У» 

» 

6318 5247 

6357 1428 

6358 1427 

6372 4815 

6372 8514 

6374 1825 

6415 8273 

6428 5713 

6471 3528 

6471 8253 

6824 1753 

7138 6425 

9241 8536 

1263 1485 

1316 8524 

7382 5164 

1425 8136 

7428 6135 

$581 6824 

8241 1586 

8253 1746 

8316 2574 

8418 6275 

» Я > 

» 8 »› 

» 4 » 

11* 
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гую королеву во второй колоннф опять на самую низкую по 

возможности клфтку и т. д., всегда стремясь помфетить въ ел\- 

дующей колоннЪ королеву настолько низко, насколько это поз- 

воляютъ королевы, стояния слЪва. Когда наступить такой мо- 

ментъ, что въ колоннЪ нельзя помфстить королеву, подымають 

воролеву въ предыдущей колоннЪ на одну, двЪ, три... клЪтки 

и продолжають разм щать остальныхъ королевъ, руководствуясь 

всегда разъ принятымъ правиломъ: не поднимать поставленныхъ 

королевъ выше, какъ только въ томъ елучаЪ, если справа нЪтъ 

совсфмъ мета для слфдующей королевы. 

Веявй разъ, когда рьшене» найдено, его записываютъ, и, 

такимъ образомъ, рфшен!я будуть сл$довать одно за другимъ 

тоже въ постепенномъ числовомъ порядк. Таблицу, получен- 

ную такимъ путемъ, можно провфрять, группируя соотв$тствен- 

ныя и обратныя рЬшевя, которыя можно вывести изъ перваго, 

ИА л, 

Задача, 91-я. 

О ход шахматнаго коня. 

Задача о ходЪ шахматнаго коня, или задача Эйлера, с0- 

стоить въ слфдующемъ: 

Требуется обойти конем всъ 64 кльтки шалматной 90- 

ски так, чтобы на каждой клюткь конь быль толко 

одинё разз и заттьмз возвратился бы в5 клотиу, из кото- 
рой вышеле. 

Задачей этой занимался Эйлеръ и въ письмЪ къ Гольдбаху 

(26 апрЪФля 1757 года) даль одно изъ рЪфшенЁй ея. Воть что, 

между прочимъ, пишетъ онъ въ этомъ интересномъ письм%: 

‹...Воспоминане о предложенной когда-то мн% задачЪ по- 

служило для меня недавно поводомъ къ нфкоторымъ тонкимъ 

изыскамямъ, въ которыхъ обыкновенный анализъ, какъ ка- 

жется, не имфеть никакого примЪненя. Вопроеъ состоить въ 

слздующемъ. Требуется обойти шахматнымъ конемъ ве% 64 клЪтки 

шахматной доски такъ, чтобы на каждой клёткЪ онъ побывалъ 

только одинъ разь. Съ этой цфлью веЪ мЪФета, которыя зани- 

малъ конь, при своихъ (послдовательныхъ) ходахъ, закрыва- 
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лись марками. Но къ этому присоединилось еще требоваше, 
чтобы начало хода дфлалось съ даннаго мфета. Это послЪднее 

услоые казалось мнЪ очень затрудняющимъ вопросъ, тавъ кавъ 
я скоро нашелъ н®которые пути, при которыхъ, однако, выборъ 

начала быль для меня свободенъ. Я утверждаю, однако, что 

если полный обходъ коня будеть возвратный (ш зе ге@епз), 
т. е. если конь изъ послФдняго мЪета опять можеть перейти 

на первое, то устраняется и это затруднене. Посл нЪкото- 

рыхъ изыеканй по этому поводу я нашелъ, наконець, ясный 

способъ находить сколько угодно подобныхь рЬшенй (число 

ихъ, однако, не безконечно), не дЪлая пробъ. Подобное рЪше- 

не представлено въ нижеслфдующей фигурз (84-ой). 

ж. м. у _ 
__ а. 78 

ив. 

«Конь ходить въ порядкЪ, указанномъ числами. Такъ какъ 

изъ послЪдняго м$5ста 64 онъ можеть перейти на № 1, то этоть 

полный ходъ есть возвратный (ш зе гефенз). 

Таково рёшене залачи о ход шахматнаго коня, данное 

Эйлеромъ. Въ письм$ не указаны ни премы, ни путь, кото- 

рыми знаменитый ученый пришель къ своему открытию. Сей- 

часъ мы укажемъ на премы иныхъ, болфе симметричныхъ и 
методичныхъ р%шен!й. 
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тв 

РаздЪлимь шахматную доску на дв части: внутреннюю, 

состоящую изъ 16-ти клЪтокъ, и краевую, представляющую со- 

бою родъ бордюра, шириною въ двф клЪтки (фиг. 85). Каждыя 

12 клЪтокъ краевой доски, обозначенныя у насъ одинаковыми 

буквами, дають одинъ изъ частныхь зигзагообразныхь ходовъ 

шахматнаго коня вокругъ доски; точно такъ же четыре одно- 

именныхъ клфтки внутренней части доски даютъ частный за- 

мкнутый ходъ шахматнаго коня въ вид квадрата или въ вид% 

ромба. Фиг. 86-я представляеть 2 зигзагообразныхъ частныхъ 

Фиг. 86. 

хода коня на краевой части доски. Эти ходы обозначимъ бу- 

квами @ и 6. Тамъ же начерчены и два хода на внутренней 

части доски. Эти ходы назовемъ а’и Ё' соотвЪтетвенно обозна- 

чентямъ на фиг. 85-й. 

Закончивъ какой-либо частный круговой холъ по краевой 

части доски, конь можеть перескочить на любой изъ трехъ хо- 

довъ другого наименованя на внутренней части доски. Не- 

трудно (стоить лишь взять въ руки шахматную доску и коня) 

найти, и притомъ различными способами, четыре пути изъ 16 

ЕЛЬТокЪ—такихъ, напр., какъ 

ар', Бс', са', аа". 

Въ самомъ дфл, всмотритесь въ данныя выше фигуры 85 

и 86, или поставьте предь собой шахматную доску, и вы уви- 
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дите, что для полученя частнаго хода коня въ 16 клЪтокъ, 

надо только краевой частный круговой ходъ изъ 12-ти кЛЪтокъ 

соединить съ внутреннимъ ходомъ, но другого наименованя 

прямой чертой, уничтожая при этомъ въ каждомъ изъ частныхъ 

круговыхъ (возвратныхъ) ходовъ замыкающую линю. Такъ 

получимь 4 частныхъь круговыхъ хода по 16-ти клЪтокъ. Эти 

четыре частныхъ хола по 16-ти клЪтокъ опять можно соединить 

различнымъ образомь и получить полный ходъ шахматнаго 

коня въ 64 клЪтки. 

Итакъ, ставять коня на какую-либо кл$тку, напр., краевой 

части доски и описываютъ по ней путь изъ 12 клЪтокъ; велфдъь 

затфмъ конь перепрыгиваетъь на клЪтку одного изъ трехъ (не 

одноименныхъ) внутреннихъ путей, проходить этоть путь въ 

любомъ направленши и перескакиваеть опять на краевую часть, 

гдф снова дфлаеть слфдуюцщий частный зигзагообразный ходъ 

изъ 12 клфтокъ, вновь перескакиваеть на одинъ изъ внутрен- 

нихъ, не одноименныхъ съ предыдущимъ путей, описываеть 

его, переходить опять на новый краевой путь и т. д., пока 

не обойдетъ вефхь 64 клЪтокъ. 

Способъ рфшенля задачи настолько прость и легокъ, что 

не нуждается въ болфе подробныхъ разъяснемяхъ и указа- 

наЯХЪ. 

т 

Можно эту же задачу рЫшить и другимъ, не менфе легкимъ, 

праемомъ. ЗдЪсь, для удобства, доска дфлится на 4 части по 

16 клЪФтокъ въ каждой, двумя меланами (серединными лин!ями). 

(См. фиг. 37). 16 клЬтокь каждой четверти, обозначенныхъ 

одинаковыми буквами, можно соединить посредетвомъ сторонъ 

двухь квадратовъ п двухъ ромбовъ, не имфющихь ни одной 

общей вершины (см. фиг. 38). Соединяя, въ свою очередъ, одно- 

именные квадраты и ромбы всБхъ четвертей доски, можно по- 

лучить четыре частныхъ. круговыхъ возвратныхъ хода, по 16 клф- 
токъ. Соединяя, затфмъ, эти послфдые ходы, получимъ полный 

ходъ коня въ 6+ клЪтки. 
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Фиг. 88. 

Полезно сдфлать еще слфдующия замфчан:я: На каждой чет- 

верти доски ромбами и квадратами обозначены по четыре хода 

коня. Если соединимъ ромбы и квадраты, обозначенные оди- 

наковыми буквами во всфхь 4-хь четвертяхъ доски, получимъ 

по 4 частныхъ возвратныхь хода по 16 клЪлокъ. 

НЪкоторыя трудноети иному могуть представиться, когда 

для полученя полнаго хода въ 64 клЪтки онъ начинаеть соеди- 

нять между собой эти четыре частныхь хола по 16 кл/ловъ. 

Эдфеь полезно имфть въ виду, что уъиь, или рядз +10довз, 

моэюно видоизминять, не разрывая ею. Основано это на тавъ 

называемомъ правилФ Бертрана (изъ Женевы), которое соетоить 
въ сл5дующемъ: 

Пусть имфемъ незамкнутую цфпь ходовъ, проходящихь че- 

резь клфтки Л, Б, С, Г, Е, РЕ, С, Н, ГУ, К, ТГ, и пусть 

оконечности этой цфпи будуть А и 1.. Если клЪтка, напр., Г, 

отличная оть предпослфдней К, находитея отъ послдней Г, на 

разстоящи хода коня, то РЕ можно замЪнить черезь ОТ, и 
цЪпь ходовъ обратится въ 

АВСОЁКЛНСЕЕ, 

т. е. вторая половина цЪпи будеть пройдена въ обратномъ по- 

рядкЪ. 

То же самое относится и къ тому случаю, когда какая-либо 

клтка, кром$ второй, сообщается ходомъ коня сь первой. 
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Итавъ, цфпь, или рядъ, ходовь можно видоизм$нять, не разры- 
вая ее. 

Число путей, которыми конь можеть обойти доску и кото- 

рые можно найти указанными выше пр1емами, не безконечно. 

Но оно настолько огромно, что трудно его представить. Воть 

что на этоть счеть говорить одинъ изъ математиковъ, Лавер- 

недъ: <Я занимался числомъ рЪшенй, которое можеть дать эта 

задача, —писалъ онъ, -и хотя мой трудъ не конченъ, тфмъ не 

менфе я могу утверждать, что, пом$щая 50 путей на страниц$, 

понадобилось бы не менъе десяти тысячь стопз бумали, 

чтобы написать ихъ всЪ>|.. 

Этими бЪглыми указанмями рЪшенй задачи о ход шах- 

матнаго коня мы и ограничимся, предоставляя желающимъ за- 

нлтьея этой задачей подробнЪй обратиться къ спешальнымъ 

сочинен1ямт. 



Карты. 

Кажется, ни одна игра не пользуется большизть распроетра- 

нентемъ среди современнаго челов? чества, какъ игра въ карты. 

Эти послдн1я вы можете встрЪтить чуть че въ каждомъ домЪ, 

особенно въ Росеш. Очень жаль только, что во многихъ случаяхъ, 

вмвето прмятныхь и развивающихъ сообразительность игръ, 

картами пользуются для игры на деньги, «играють» также въ 

глупыя азартныя игры, убываюпия время, деньги и разстраи- 

ваюпая нервы. 

Мы, впрочемъ, воспользуемся здЪфсь колодой картъ, какъ 

пользуемея ими и всюду, для другой цфли для интересныхъ за- 

дачь и математическихь развлеченй. Съ колодой игральныхъ 

или игрушечныхъь карть въ рукахь можно провести время не- 

скучно и съ пользой какъ для себя, такъ и для другихъ. Во- 

обще, во многихь случаяхь карты могуть быть незамЪнимымъ 

и дешевымъ пособйемъ для объяснешя многихъ математиче- 

скихъ вопросовъ и комбинаций. 

Описывать, что такое карты, какъ полная колода картъ (52 кар- 

ты) дЪлится на масти, какъ называючся эти масти и какъ 

называется каждая карта въ отдфльности,—кажется, излишне. 

Ужь навЪрное читатель этой книжки, кто бы и какого бы воз- 

раста онъ ни быль, знаеть это и играеть—ну хоть въ «ду- 

рачки» или «мельника»... 
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ИЪмъ, какъ, гдз и когда изобрЪтены карты? Объ этомъ 

ничего достовзрно мы не знаемъ. Во всякомъ случа невфрно 

10, что карты изобрётены, будто бы, во Франци въ средше 

вЪка для развлечения какого-то скучающаго короля. СкорЪе 

всего карты — изобрЗтене китайцевъ, въ книгахъ которыхъ 

есть упоминаше о картахъ въ 1120 году. Въ Европ карты 

стали извЪстны со времени Крестовыхъ походовъ. Вакъ бы то 

ни было, въ Италш игра въ карты уже существовала въ 1379 году, 

о чемъ есть упоминавте въ книг одного тогдалиняго художника. 
Въ Росйи карты появились вь ХУЦ столфтш и скорфе всего 

пришли къ намъ черезь Малоросею. И нужно сказать, что не- 

смотря на, жестовя пресл$ дования и гоненля вначал% (а скор$е, — 

благодаря этимъ гонешямъ) разнаго сорта глупыя и азартныя 

«игры» привились у насъ очень быстро. 

Мы, повторяемъ, постараемся здЪсь дать картамъ болЪе блага- 

родное и полезное назначене — пособля для развитя сообрази- 

тельности и счета, такъ называемой «смекалки»... Не прод$лы- 
валь ли въ вашемъ присутстыи кто-либо съ помощью карть 
различнЪйиие, иногда прямо изумительные, фокусы? Быть 

можеть, вы сами знаете каме-либо изъ этихъ фокусовь и раз- 

влекаете ими иногда вашихъ знакомыхъ? Но «фокусы» въ 

большинств® случаевъ основаны на ловкости, или просто-така 

на «отводф глазь» и обман присутетвующихъ. 

Мы же займемся здЪсь нЪеколько иными «фокусами», еводя- 
щимися къ самымъ настоящимъ малемалическимъ задачамъ, 

развивающимъ сообразнтельность и счетъ. Не пожалЪйте свобод- 
наго времени на то, чтобы съ колодой карть въ рукахъ усвоить 
себ хорошенько предлагаемыя ниже задачи, а главное разобраться 

въ нихъ. У васъ въ распоряжения отличное средство для раз- 
витя присущаго всякому челов$ку правильнаго математическаго 

или, что то же,—логическаго мышленя. 

Разобравшись и ‘овладфвши сущностью каждой предлагаемой 

задачи, вы будете въ состоян всячески разнообразить ихъ, 

увеличиваль ихъ интересь и, наконець, придумывать новыя 

подобныя же задачи и развлеченля. Математака — неисчер- 
паема. 
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Задача, 92-я. 

Угадать. сколько очковъ заключается въ трехъ 
взятыхъ кфмъ-либо картахъ? 

Ршен:е. 

Изъ полной колоды въ 52 карты пусть кто-либо возьметь 
три карты и оставить у себя. Чтобы узнать, не глядя, сколько 
очковъ заключается въ этихъ трехъ картахъ, поступають такъ. 

Просятъь взявшаго три карты прибавить къ каждой взятой 
имъ картЬ по стольку картз, чтобы вмъсииь сё очками каждой 
взятой карты получалось 15 (Ве% фигуры вообще счита- 
ются за 10). Посл этого угадывающему остается только взять 
остальныя карты, сосчитать ихъ число (лучше всего сдфлать этоть 
счеть незамфтно, заложивъ, напримфръ, руки съ картами 
за спину), отнять отъ полученнаго числа 4, и получится точная 
сумма очковъ взятыхъ 3-хъ карть. 

Пусть, напримтърь, кто-либо взялъ четверку, семерку и 
девятку. Тогда, къ четверк® онъ долженъ онъ приложить 11 картъ, 
къ семерк$ 8 карть и къ девяткЪ 6 картъ. Отъ колоды останется 
24 карты. Отнимая оть 24-хь четыре, находимъ, что сумма, 
очковъ взятыхъ 3-хъ карть должна быть равна, 20, что и с0- 
гласуется съ дЪйствительностью. 

Доказательство. 

Докажемъ правильность нашего рёщен!я задачи. 
Положимъ, что выбранныя кфмъ-либо карты суть три наий- 

меньшя, т. е. три туза, считаемые по 1. Тогда очевидно, что 
для получения числа 15 нужно къ каждой взятой картв при- 
бавить еще по 14 карть. Всего, значить, съ тремя тузами соета- 
вится 45 карть, п оть колоды въ 52 карты останется только 
7 картъ. Если, теперь, отъ 7 отнять 4, то и получится 3, т. е. 
число очковь взятыхъь трехъ тузовъ. Но не трудно показать, 
что воегда достаточно отнять 4 оть числа остающихся карть, 
чтобы узнать число вебхъ очковь любыхъ З-хь взятыхъ картъ. 
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Въ самомъ дфлф, если взять 3 другёя выспия карты, то на 

сколько увеличится число ихъ очковь, на столько именно умень- 

шится число тЪхъ карть, которыя нужно добавлять къ каждой 

взятой, чтобы получить число 15, и на столько же именно уве- 

личится число остающихся картъ. Такъ что, отнимая оть числа 

остающихся картъ 4, получимъ остатокъ, который всегда равенъ 

числу очковъ трехъ выбранныхъ картъ. НапримЪръ, если вм%ето 

туза возьмемъ шестерку, то сумма трехъь взятыхъ карть 

(полагая, что дв® остальныя—тузы) будеть 8, т. е. увеличится 

на 5. Но зато къ шестеркЪ для полученя числа 15 нужно 

прибавлять не 14, а только 9 карть, т. е. на 5 карть меньше. 

Значить остатокъ карть увеличится на 5 картъ, и, отнимая 

оть этого остатка 4, получимъ опять точную сумму очковъ 

всзхъ взятыхь карть и т. д.; такимъ образомъ доказывается 

правильность рзшенйя данной задачи для всякаго случая. 

Если кто заинтересуется настоящей задачей и захочеть бол%е 

серьезно обслФдовать ее, то пусть онъ разберется въ предлагае- 

момъ сейчасъ ниже другомъ, болфе общемъ, поясненш задачи. 

Пусть обозначаеть число всёхь карть, а, 0, с числа 

очковь въ трехъ выбранныхъ картахъ и р число, которое 

получается, если къ каждому изъ количествъ а, Ъ и с прибавить 

нЪкоторое число карть, каждая изъ которыхъ считается за, 1. 

Число карть, которыя прибавляются къ а, В и ©, суть ра, 

р—Ъ, ре. Если къ этимъ числамъ прибавить три перво- 

начально взятыя карты, да чиело оставшихся картъ, которое 

обозначимъ черезъь г, то и получимъ всЪ карты, числомъ п, т. е. 

(р— а) + (р— в) ф-—е 8-Е г=и. 

Откуда, раскрывая скобки и перенося члены, получаемъ: 

а е—=к- (8р-- 3) — п. 

Для п= 58 и р—=15 имфемъ а-|- Б-фе=е-— 4. 

Для п= 38 и р=15 имфемъь а Г Ъ-Ре=е-! 16. 

Изъ этого общаго рёшен!я можно вывести слфдующее правило: 

Утройте число, которое получается отъ прибавлейя 

ко взятымъ тремъ картамъ еще картъ, и прибавьте къ 
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этому числу 3. ЗатЪмъ возьмите разницу между этой 

суммой и числомъ всфхъ картъ и прибавьте ее къ 

числу оставшихся картъ, или вычтите ее изъ этого 

числа, смотря по тому, будеть ли полученная сумма 

больше или меньше всего числа картъ. Такимъ образомъ 

всегда получите число всфхъ очковъ взятыхъ к$мЪ- 

либо трехъ картъ. 

ЗамЪтимъ, между прочимъ, что для п — 36 ир —11 получается 

Зр-- 3 —п=0, а значить 

а е== г. 

Замфчан!е Т. Изъ предыдущаго можно заключить, что н®тъ 

необходимости добавлять къ каждой изъ 3-хъ выбранныху картъ 

столько именно карть, чтобы получить одно и то же число р. 

Можно вмфето этого предлагаль добираль къ каждой изъ взя- 

тыхь трехъ карть еще по столько карть такъ, чтобы получилось 

3 какихъ-либо числа 4, в, % и тогда въ выведенную раныше 

формулу вмфсть Зр нужно поставить сумму а-Р®--% 

Замфчане П. Если выфсто трехъ картъ предлагать взять +, 

то формула приметь видъ: 

а Б-Р е Г а=е-+ (4р-- 4) — п. 

Если предлагать взять пять картъ, получится 

ав а-Ре=е-|- (5р--5) —п 
итд. 

Замв чаше Ш. Можеть случиться, что не хватить карть 

для того, чтобы составить число р съ каждой изъ взятыхъ 

карть. Тогда спрашиваютъ число 4, котораго недостаетъ, и 

поступають далЪе такъ, какъ если бы вефхъ карть было в -|-4 

при осталЕЪ г, равномъ нулю. 

Задача, 9З-я.` 

Н»%которое число картъ разложено въ ряды. Уга- 

дать задуманную кЪмъ-либо карту. 
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РЪфшен!е. 

Возьмите 15 карть и разложите ихъ въ три ряда по 5 картъ 

въ каждомъ. Пусть кто-либо задумаетъ одну какую-нибудь изъ 
этихъ картъ и укажеть только рядъ, въ которомъ находится эта, 

карта. Посл этого соберите карты каждаго ряда и зат$мъ сло- 

жите вс карты вмфетЪ такъ, однако, чтобы указанный рядъ 

непрем®нно попалъ въ середину— между картами двухъ осталь- 
ныхь рядовъ. Потомъ снова разложите карты въ три ряда въ 

такомъ порядкЪ: одну карту положите въ первый рядъ, вторую— 

во второй, третью— въ третй, четвертую—въ первый, пятую— 

во второй, 6-ю— въ трей, 7-ю—въ первый и т. д. до тЪхь 

поръ, пока не разложите вефхъ карть. 

Разложивъ карты, спросите опятъ, въ какомъ ряду находится 

задуманная карта; опять соберите карты всЗхъ трехъ рядовъ и 

сложите ихъ вмфетЪ, наблюдая снова, чтобы тотъ рядъ, гдЪ на- 

ходится задуманная карта, непремВнно былъ посреди между 

двухъ рядовъ, и снова разложите въ 3 ряда карты такъ, какъ 
уже указано выше (при второй раскладк%). 

Спросивъ теперь, въ какомъ ряду находится задуманная карта, 

можно тотчасъ указаль ее: она будетъ третьей по порядку въ 
этомъ ряду. 

Чтобы лучше замаскировать задачу, можно совершенно такъ 

же, какъ и въ предыдущихъ случаяхъ, еще разъ разложить карты, 

и тогда задуманная кЪмъ-либо карта непремВнно будетъ въ сред- 

немъ ‘ряду третьей, т. е. въ серединЪ всфхъ 15 карть. Такъ 

что, съ какого бы угла ни начать считать, она всегда ока- 

жется на восьмомъ мЪетф%. 

Доказательство. 

Чтобы убфдиться въ вфрности нашего рфитеня, достаточно 

показать, что, если раскладывать 3 раза карты, какъ указано, 

то посл третьей раскладки задуманная карта, будетъ непремнно 

третьей въ томъ ряду, гд$ она находится. Въ самомъ дЪлЪ, когда, 

мы раскладываемъ карты въ первый разъ и намъ укажуть рядъ, 

въ которомъ находится задуманная карта, то уже извфстно, что 
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она есть одна изъ 5 картъ этого указаннаго ряда. Помфщая 

тоть рядъ, гд$ находится задуманная карта, между 2-мя осталь- 

ными рядами и раскладывая карты, какъ указано, во второй 

разъ, не трудно опред®лить, гдф будуть находиться т% пять 

карть, между которыми находится задуманная карта: 

1. Одна упадеть на 2-е м$ето третьяго ряда, 

2. Другая > › 3-е ›  перваго › 

3. Третья > › 3-е ›» второго › 

4. Четвертая › »› 3-е › третьято › 

5. Пятая > › 4-е ›  перваго › 

Обозначая черезъ 0 карты тЪхъ рядовъ, гдф нфть задуман- 

ной карты, а черезь 1 карты того ряда, гдЪ находится задуман- 

ная карта, находимъ, что поелЪ второй раскладки карты рас- 

положатся такт: 

1-й рядь. 2-й рядъ. 3-й рядъ. 

0 0 0 

0 0 1 

1 1 1 

1 0 0 

0 0 0 

Слфдовательно, если задуманная карта находится въ пер- 

вомъ ряду, то ясно, что это или 3-я или 4-я карта этого ряда. 

Поэтому, при перекладыванш картъ еще разъ такъ, какъ указано, 

задуманная карта упадеть на третье мфето второго или третьяго 

ряда. Если посл второй раскладки окажется, что задуманная 

карта находится во второмъ ряду, то ясно, это есть третья карта 

этого ряда, и что поел слЗдующей раскладки она опять упа- 

деть на то же м%сто. Наконецъ, если задуманная карта будеть 

въ третьемъ ряду, то ясно, что это одна изъ двухьъ этого ряда, 

2-я или 3-я, и послф третьей раскладки она будетъ третьей въ 

первомъ или во второмъ ряду. 
Напоминаю еще разъ, что всЪ эти доказательства надо 

усвоивать съ картами въ рукахъ, хотя они и очень не трудны. 

ЕромЪ того, всегда необходимо разбираться въ томъ, что общее 

и что частное. Только что приведенное доказательство, напри- 
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мфръ, относится, очевидно, только къ данному случаю и къ дан- 

ному числу карть (15). Оно не показываетъ, можно ли, вообще, 

при нечетномъ числ$ картъ, расположенныхъ въ нечетное число 

равныхъ рядовъ, пруйти къ тому, чтобы задуманная карта, на- 

ходилась въ серединф игры. 

Поэтому, если захотите, попытайтесь разобраться въ слфдую- 

щемъ бол5е общемь доказательств®. Оно тоже не трудно. 

Другое доказательство. 

Пусть будеть п число карть каждаго ряда и $ число рядовъ. 

Задуманная карта пусть находится сначала въ числ$ п картъ 

средняго ряда. При слЗдующей раскладкЪ эти и карть распре- 

дфлятея въ % рядахъ; и если п, дфленное на % даеть цфлое 

частное е, то карты, въ числЪ которыхъ находится задуманная, 

распредЪлятея въ % рядахъ поровну, образуя группу въ е карть 

въ серединф каждаго ряда. Напр., при 27-ми картахъ: 

1-я раскладка картъ. 2-я раскладка карть. 

0 1 0 0 0) 0 

0 1 0 0 0 0 

0 1 0 0 0 0 

0 1 0 1 1 1 

() 1 0 1 1 1 

0) 1 0 1 1 1 

0 1 0 0 0 0 

0 1 0 0 0 0 

0 1 0 0 0 0 

То же самое получится, если частное е длится также на %, 

а также если полученное новое частное # тоже дЗлится на $ и 

т. д. Такимъ образомъ задуманная карта всегда находится въ 

груп, занимающей середину взятой раскладки картъ, если 

только она задумана изъ того ряда, который былъ среднимъ ый 

первой раскладк®. 

Итакъ, если дЪфленля на $ совершаются безъ осталка до тзхъ 

поръ, пока не получится частное 1, то какая-либо карта. за- 

думанная изъ средняго ряда, въ конц концовъ попадеть въ 

ВЪ ЦАРСТВЕ ОМЕБАЛКИ. КН. 1. 12 
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середину этого средняго ряда. И когда, угадывающЕй посл% нЪ- 

сколькихъ раскладокъ скажеть, что задуманная имъ карта на- 
ходится опять въ среднемъ ряду, то вы тотчась же можете ее 
указаль. 

То же самое, впрочемт, относится и къ случаю, когда ука- 
занныя выше дзлешя не совершаются нацфло (безъ остатка). 

Тогда получаются таше поперечные ряды, въ которыхъ встр%- 
чаются карты двухъ рядовъ (т. е. изъ того ряда, въ которомъ 

задумана карта, и изъ другого). Такъ, напр. о для $—65 и = 9 

можемъ имЪть: 

1-я раскладка картъ. 2-я раскладка картъ. 

-0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 

0 0 1 0 0 0 0 0 у 0 

0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 

0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 

0 0 1 0 0 1 1 и 1 1 

0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 

0 0 1 0 0 о 0 0 0 0 

0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 

0 о 1 0 0 0 0 0 0 0 

Но очевидно, что и здЪесь послф ряда соотвфтетвующихъ 

раскладокт мы придемъ къ тому, что задуманная карта, въ конц 

концоръ, будеть вт, самой серединф взятыхъ карть. 

Общее замфчанте. 

Усвоивъ хорошо обиия основаня предыдущей карточной за- 

дачи, не трудно всячески разнообразить ее со всякимъ числомъ 

карть. Все дЪло заключается только въ томъ, чтобы карты 

одного какого-либо ряда поередствомьъ другого расположеня ихъ 

отдфлились и размфстились въ разные ряды. Легко показать и 

объяснить это на самомь простомь примр%. Взявъь, наприм., 

16 карть и расположивъ ихъ въ два ряда по 8-ми картъ, епро- 

сите кого-либо, въ какомъ ряду находится задуманная имъ 

карта. Тогда вы уже знаете, что задуманная карта есть одна 
изъ восьми. 
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Взявъ, затЪмъ каждый рядъ отдзльно и располагая опять 

карты въ такомъ порядкЪ: одна въ первомъ ряду, другая во 

второмъ, третья въ первомъ, четвертая во второмъ и т. д., не 

трудно видЪть, что изъ этихъ 8 карть, гдЪ находилась заду- 

манная карта, 4 упадуть въ одинъ рядъ и 4 въ другой. 

Итакъ, если намъ укажутъ, въ какомъ ряду находится за- 

думанная карта, то вы знаете, что она есть одна изъ 4-хъ 

извзетныхь картъ. Перекладывая соотвтственно карты, опять 

найдете, что задуманная карта будетъ одной изъ 2-хь извЗет- 

ныхъ карть, и т. д., пока, наконецъ, не укажете задуманной 

карты. 

Задача, 94-я. 
Угадать задуманную пару картъ. 

Пояснен1е. 

Предыдущую карточную задачу можно видоизм$нить сл$- 

дующимъ интересвымъ образомъ. Возьмемъ такое число картъ, 

которое было бы равно произведеншю множителей, представляю- 

щихъ два послфдовательныхъ (отличающихся другь оть друга 

‚ на одну единицу) чиела. 

То есть надо брать или 3 Х 4= 12, или 4х 5—20, или 

5Ж6—30, илибхт =42 карты. Разложимъ затфмъь всЪ эти 

карты въ рядъ по дв и попросимъ кого-либо зам$тить любую 

пару рядомъ лежалцихъ карть. Складываемъ всЪ взятыя карты, 

наблюдая, чтобы вс$ парныя карты лежали другъ за другомъ; 

а затфмъ раскладываемъ ихъ въ прямоугольникъ, наблюдая 

такой порядокъ: сначала кладемъ три карты по порядку одна 

возлЪ другой, четвертую подъ Йервой, пятую возлЪ третьей, 

6-ю подъ 4-й, 7-ю возлЪ нятой, 8-ю подъ 6-й ит. д. до тъхъ 

поръ, пока число картъ, которыя кладуть рядомъ одна, возлЪ 

другой, не будеть равно большему множителю (пли, иначе, 

числу, выражающему большую сторону прямоугольника), а число 

карть, положенныхъ одна подъ другой, не будетъ равно мень- 

шему множителю. Лучше всего въ данномъ случа способт, 

раскладки карть пояснить на прим®рЪ. Пусть взято 20 карть 

(т.е. 4х 5). Обовначимъ эти карты по порядку такъ: 1,2, 3,..., 20. 
те 
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Рфшенае. 

Разложимъ карты по парамъ, дадимъ замфтить кому-либо 

любую пару, затЪмъ сложимъ и будемъ раскладывать въ прямо- 

угольникъ. Разложеше, какъ объяснено выше, должно пропс- 

ходить въ слфдующемь порядкЪ (см. фиг. 89): 

А Б 

С р 

ВЕБЕР, 
а 

Фиг. 89. 

ПослЪ этого спросимъ, въ какомъ ряду, или въ какихъ ря- 

дахъ находится задуманная кфмъ-либо пара картъ, или, по на- 

шему обозначению, пара чисель (при чемъ ряды считаются 

горизонтально, какъ указано буквами, —т. е. первый рядъ есть 

АБВ, второй СР, тремй ЕЁ, четвертый СН). Положимъ, 

укажуть, что оба числа находятся въ одномь ряду, напр., 

третьемъ. Тогда можно быть увреннымъ, что оба эти чиела 

(или карты) находятся рядомъ, и первое изъ нихъ занимаеть 

третье же мЪсто въ этомь ряду, т.е. вь данномъ случа% заду- 

манныя числа (карты) будуть 15 п 16. 

Необходимо для вЪфрнаго ршеня задачи замтить числа 

(карты) 1 и 2 перваго ряда, 9 и 10 второго, 15 и 16—третьяго, 

19 и 20—четвертаго. Эти числа (или карты) можно назвать клю- 

чомъ задачи, и при помощи ихъ опредфляются числа (карты) 

не только въ томъ случаЪ, когда они находятся въ одномъ 

ряду, но и въ томъ, когда они находятся въ двухъ различныхь 

рядахъ. Въ этомъ случа, когда указаны ряды, въ которыхь 

находятся задуманныя числа, (карты), нужно взять ключь ука- 

заннаго высшаго ряда и нодъ первымъ числомъ этого ключа, 

въ указанномъ нижнемь ряду найдемъ одно задуманное число 
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(карту), а въ сторон отъь второго числа (карты) ключа на та- 

комъ же разстояти найдемъ второе задуманное число (карту). 

Напр., пусть задуманныя карты будуть 7 и 8. Тогда скажуть, 

что одна находится въ 1-мъ ряду, а другая въ 4-мъ. Беремъ, 

значить, ключь перваго ряда, Ти 2. Подъ 1 вь нижнемъ ряду, 

т. е. на третьемъ мЪетЪ, находится 8, а за вторымъ числомъ 

ключа, 2, находится на третьемъ мфстЪ 7. СлФдовалельно, по- 

лучаются задуманныя числа (карты). 

Пусть еще скажутъ, что задуманныя числа находятся во 

второмъ и четвертом ряду. Беремъ первое число ключа 

2-го ряда (т. е. 9), подъ нимъ въ четвертомъ ряду число 14,— 

это и есть одно изъ задуманныхь чиселъ, на такомъ же раз- 

стоянши вправо отъ второго числа ключа, 10, находится 13— 

это и есть другое задуманное число (или карта). 

Почему все это такъ, а не иначе, — ясно изъ принятаго 

способа раскладки карть. Яено также, что изъ чиселъ (карть), 

взятыхъ по парамъ, въ каждомъ ряду можеть находитьел только 

но одной парЪ (именно пара, входящая въ ключь раскладки). 

Изъ всВхъ же остальныхъ паръ, если одно число (или карта) 

будеть въ одномъ ряду, то другое будеть въ другомъ, и чтобы 

угадать ихъ, необходимо только правильно разложить карты и 

поступаль, какъ объяснено выше. 

Для 30 картъ раскладка имфеть слдуюцщий видъ (фиг. 90): 

РЕРЕРЕР 
ВРЕРЕЕ 
ВРЕЕЕ 
ВЕРЫ 
555555 

Фиг. 90. 



Очевидно, что въ данной задачЪ можно предоставить уга- 

дывать пары карть не только одному, но нЗсколькимъ лицамъ. 

Затфыъ, разложивши указаннымъ способомъ карты въ прямо- 

угольникъ, спрашивать каждаго, въ которомъ ряду находятся 

задуманныя имъ карты, и указывать ихъ по соотвЪтетвующему 

ключу, который для каждой раскладки легко опред%лить, руко- 

водясь изложенными выше правилами. 

Задача 95-я. 

Изъ нЪсколькихъ взятыхъ картъ, или изъ ифлой 

колоды, угадать ту, которую кто-либо задумалъ. 

РЖжшене. 

Возьмите нфсколько картъ, или всю колоду, если хотите, и 

показывайте ихъ по порядку задумывающему карту. Число 

карть, которымъ вы пользуетесь при этой задачЪ, должно 

быть вамъ напередъ извЪстно. Показавъ, не глядя, всЪ карты 

и сложивъ ихъ въ томъ же порядкЪ, вы спрашиваете задумы- 

вающаго: какую по порядку изъ показанныхъ карть онъ за- 
думалъ (т. е. первую ли, вторую, третью, четвертую и т. д.)? 

затЪмъ объявите, что, считая карты извфстнымъ образомъ, вы 
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откроете карту на томъ числ, которое вамъ угодно (оно 
должно быть, однако, равно или числу карть, взятыхъ вами, 

или большему числу). Чтобы достигнуть этого, вы спрашиваете, 

какая карта по порядку задумана партнеромъ. Положимъ, что 

у васъ 20 картъ, онъ скажеть, что задумана имъ 7-я карта, а, 

вы объявите, что откроете задуманную карту на числЪ 20. 

Тогда вы вачинаете открывать карты со стороны, противопстож- 

ной той, съ которой показывали карты, и первую карту счи- 

таете за семь, вторую—за восемь и т. д. Двадцатая карта и 

будеть задуманная. 

Кели вы заявите, что откроете задуманную карту на числЪ 

большемъ, чфмъ число взятыхъ карть, то должны соотвЪт- 

ственно увеличить число задуманной карты, а зат$мъ отечиты- 

вать по предыдущему. 

Доказательство. 

Предположимъ, что задуманная карта есть 7-я, и что взято 

20 карть. Оть задуманной карты приходимъ къ послЪдней, 

если будемъ считать по порядку: 

т 9 ОЕ, 5 6% 

Или, если сюда прибавить еще какое-либо число, напр. 3, 

то получится: 

ОЕ 120, 90 2 

СлЪдовательно, отъ послЗдней карты придемъ къ задуман- 

ной, считая точно также, но начиная съ этой послЪдней карты, 

которую тенерь называемъ числомъ «десять». 

Задача, 96-я. 

Карта на мБсто! 

Взята игра въ 32 карты (до семерокъ включительно). 
Сд$лать такъ, чтобы замфченная кфмъ-либо карта на- 

ходилась на опредзленномъ, сказанномъ впередъ, мЪстЪ. 

Ршен!е. 

Предложите кому-либо замФтить въ колодЪ какую-либо карту, 

а также запомнить про себя, на какомъ мЪетф, считая отъ 
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низа колоды, находился его карта, и объявите при этомъ, что 
потомъ, считая сверху, онъ найдеть ее на такомъ-то, задан- 
номъ напередъ, скажемъ, —двадцатомъ м\етЪ. 

Велфдъ затЪмъ возьмите карты и переложите съ низу на 

верхъ колоды 20 картъ (нужно сдфлать это, держа руки ва 
спиной, чтобы замЪтивийй карту незналъ числа переложенныхъ 
вами картъ). Отдайте карты обратно замфтившему карту и 

спросите, на какомъ мЪстф замфтиль онъ раньше свою карту. 
Если онъ скажеть число меньшее 20-ти, напр., 15, то значить, 
его карта перешла наверхъ н до нея, считая сверху, будеть 20 — 

15 карть, а сама, она будеть на (20 —15-|-1)-мъ м®ст%. Значить, 

вы скажите ему, чтобы онъ взялъь снизу колоды 15 — 1, т. е. 

14 карть, переложиль ихъ наверхъ и считаль затЪмь по 

порядку до 20-ти. На этомь чиелЪ онъ и найдеть свою карту. 

Если, наобороть, замфченное имь раныше мЪсто картъ выра- 

жаетея числомъ, болыпимъ 20, напр., числомъ 25, то разсу- 

ждаете такъ. Спачала, считая сверху, замфченная карта была 
на (32 —25-Н1)-мъ мфетф, а затЪмъ на мфст% (20 {33—25)-мъ, 

т.е. на 28-мъ. Поэтому скажите угадывающему, чтобы онъ съ верха 
положиль на низъ колоды восемь (33—25—8) карть и считалъ 

карты сверху. На 20-мъ мфстВ онъ и пайдеть свою карту. 

Вообще пусть а есть число, показывающее порядокъ, считая 

съ низа, замфченной карты, а Ъ число, на которомъ вы желаете, 
чтобы выпала замфченная кЪмЪ-либо карта. Переложите съ 

низа на верхъ № карть и спросите порядокъ замфченной карты. 

Вамъ скажуть а. Если а меньше Ъ, то ва верхъ нужно поло- 
жить а —1 карту; если а больше Ъ№, то нужно положить съ 

верха подъ визъ 88—а карть. 

Считая залы карты сверху, найдемъ всегда замфченную 
карту на мфетф Ъ. 

Задача 97-я. 
Кто что взялъ,—я узналъ! 

Угадать, не глядя, кмъ изъ трехь лицъ взята ка- 
ждая изъ трехъ вещей. 

Положите на столь три различныхь вещи, напр., ножикъ, 
карандалиь и перо. Положите на етоль также двадцать карть, 
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или другихъ какихъ-нибудь одинаковыхь предметовъ (напр. 

спичекъ, палочекъ, кубиковъ, камешковъ и т. д.). Пригласите 

вашихъ трехъ товарищей, напр., Петра, Павла и Нвана, сЪеть 

за столъ, а сами оборотитесь къ нимъ спиною, или даже уйдите 

въ другую комнату. Предложите этимъ товарищамь ващимъ 

разобрать три вещи по одной, какъ имъ угодно. ПослЪ этого 

вы говорите: «Петръ, возьми одну карту (или спичку и т. д.), 

Павель двЪ, Иванъ четыре». Когда это ваше желанше испол- 

нено, говорите далфе: «Пусть тотъ, у кого карандапь, возьметь 

себф още столько карть (или спичекъ и т. д.), сколько имфетъ, 

тоть же, у кого ножикъ, пусть положить себЪ еще два раза 

столько картъ (или спичекъ и т. д.) сколько имфеть». Когда 

й это второе ваше желав!е исполнено, вы попросите, чтобы 

вамъ дали оставиияея карты. По этому остатку вы можете 

узнать, у кого какая вещь. Но какъ? 

Ръшене. 

ЭдЪсь вы должны разобраться въ нфкоторыхъ числахъ и 

заранЪе заготовить себЪ или умфть составить въ любой данный 

моменть табличку извфстныхъ чиселъ, основываясь на такихъ 
соображеняхъ: 

Предложивши тремъ лицамтъ сначала взять одну, дв% и четыре 

карты (или спички и т. д.), вы, въ сущности, отмфтили ка- 

ждое лицо извфстнымъ числомъ (Петръ- одинъ, Павелъ—два, 

Иванъ— четыре). Затмъ каждое изъ этихъ трехъ лицъ по ва- 

шему указалю увеличиваеть приналлежащее ему число. У кого 

карандаль, береть еще столько картьъ, сколько имфеть; у кого 

ножь, еще два раза столько, сколько имфетъ. У каждаго обра- 

зуется свое число. Вся задача въ томъ, чтобы по остатку отъ 

двадцати карть (или спичекъ и т. д.), которыя передаются въ 

ваши руки, узнать, какое у кого число. Другими словами, все 

основывается на томъ, что если мы числа 1 2 и 4 булемъ 

всячески перемножать на числа 1, 2, 8 изатмъ брать веЪ по- 

лученныя суммы этихъ произведентй, то будемъ всегда полу- 
чать различныя числа. 
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Составляя суммы произведенй изъ 1, 2, 4 на 2 и 3, 

получимъ таблицу: 

124 

зат и 

231 12 

ЗВ я 13 

132 | 15 

213 | 16 

ат 

Если мы числа 1, 2, 4, стоящия наверху, перемножимъ 

соотвфтетвенно на стоящия подъ ними числа и сложимъ полу- 

ченныя произвеленя, то получимъ суммы, написанныя въ на- 

шей таблиц за чертою справа. Эта-то таблица и дает 

средство узадалто, къмз изь трехз лииз взята каждая изь 

трехь данных вещей. 

Пусть, напримфръ, изъ двадцати оставленныхъь на стол» 

картъ (или спичекъ и т. д.) вамь возвратили только 5. Слёдо- 

вательно, всего разобрано 15. По приведенной выше табличк% 

мы замЪтимъ, что 15 получается, когда мы 1 умножимъ на 

1, 2 на 3, 4 на 2 и полученныя произведеня сложимъ. От- 

сюда мы заключаемъ, что тоть, кто имфль 4 карты (Иванъ), 

взялъ еще столько же картъ, слФдовательно, у Ивана каран- 

дашь. Тотъ, кто имфль 2 карты (Павелъ), взялъ еще два раза 

столько: слфдовательно, у Павла ножикъ. 

Замфчаше. Эту задачу можно распространить и на боль- 

шее число лиць, напр., на четырехъ лицъ. Но для этого новаго 

случая нужна и новая табличка, которую надо составить на 

основани такихъ соображенй: надо отыскать тавя четыре 

числа (скажемъ: а, 6, с, 4), чтобы суммы произведенй изъ 

этихъ чиселъь на |, 2, Зи 4, составленныя всевозможными 

способами, были различны между собой. Тавшя наименьшя 
искомыя числа суть 1, 2, 65, 13. 
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Составьте изъ этихь чисель (помножешемь на 1, 2, 3, 4 

и сложешемъ) табличку, подобную предыдущей, и вы можете 

«угадывать», кфмъ изъ четырехъ лицъ взята каждая изъ дан- 

ныхъ четырехъ вещей. 

Задача, 98-я. 

Н$Ъкто беретъь 27 картъ и раскладываеть ихъ, по- 

слБдовательно одна за другою, на три кучки по 9 
картъ въ каждой (Карты въ фукахъ раскладывающаго 
повернуты крапомъ вверхъ, и раскладывающий, при 
распред$лени на 3 кучки, поворачиваетъ ихъ лицомъ 

вверхъ). Просятъ кого-либо мысленно замфтить во 
время этой раскладки любую карту и по окончани 

раскладки сказать, въ какой изъ кучекъ находится 
задуманная карта. Раскладываюций сладываеть всЪ 

кучки вмЪстБ такъ, чтобы порядокъ картъ въ каждой 
изъ кучекъ не былъ нарушенъ, и вновь раскладываетъ 
ихъ на три кучки, какъ указано выше, а всл$дъ за- 
тЪмъ вновь узнается, въ какой кучкЪ карта ‘теперь. 
ВслЪдъ затЪмъ карты складываются опять-таки такъ, 
чтобы порядокъ картъ въ каждой кучкЪ не быль на- 

рушенъ. Карты раскладываются и въ трей разъ точно 
также на три кучки; узнается, въ какой кучкЪ на- 
ходится задуманная карта, и затЪфмъ складываются 
вновь безъ нарушен!я порядка картъ въ каждой кучкЪ. 

Спрашивается, какъ нужно всяюй разъ помфщать кучку, 
содержащую задуманную карту, чтобы въ конц озна- 
ченныхъ раскладокъ карта занимала напередъ опредЪ- 
ленное мЪсто? 

РЪшение. 

Пусть а, №, © означаютъ порядокъ мЪста, на которое кла- 

дется та кучка, гдЪ находится задуманная карта. Передъ этой 

кучкой нужно, значить, предварительно раепредфлить а 1 ку- 

чекъ изъ 9 карть, что при нашемъ распредФлени дастъь по 

3(а-—1) карты на каждую кучку. ЗатЪмъ та кучка, въ которой 
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находится задуманная карта, добавляеть еще 3 карты къ 

каждой кучкЪ, такъ что если указать кучку, въ которой нахо- 

дитея задуманная карта, то она будеть тамъ въ числЪ трехъ 
послфднихь изъ 3(а 1)-|-3 картъ. 

ВелЪлъ затФмъ передъ кучкой, гдЪ находится задуманная 

карта, помфщаемъ Ъ — 1 остальныхъ кучекъ, такь что при- 

дется передь ней распредфлять 9% —1)- 3(а —1) 3 карты. 

Въ каждую кучку попадаеть 3(6— 1)-|- (а— 1 карть, и 

послздняя изъ карть н есть задуманная карта. Но, расклады- 

вая карты еще разъ, мы передъ кучкой, гдЪ находится заду- 

манная карта, помфщаемъ с — 1* кучку, что для мфста (назо- 

вемъ его В) задуманной карты даетъ: 

9(е— 1-36 —1 Е а-п-1. 

Итакъ, для опредфлешя В имфеть формулу 

В—9(е—1-+ 3 1 -а. 

Отеюда, если извЪетно а, В и с, находимь В. Если же В 

дано напередъ, 10 а, Ъ и с можно опредфлить по нижесядую- 
щему правилу: 

Взятое число В надо дЪлить на 3. полученное частное 

опять на три. но такъ, чтобы первый остатокь не быль нуль. 

Этоть остатокъ будеть а, и онъ указываеть, на какомъ м\ст® 

нужно помфстить ту кучку карть, гдЪ находится задуманная 

карта. Второй остатокъ, увеличенный единицей, даетъ мЪето, 

на которомъ должно указанную кучку помфстить второй разъ, 

а второе частное, увеличенное единицей, дастъ мфсто, гдф нужно 

помфстить указанную кучку карть въ трей разъ. 

Напримтрь: Требуется, чтобы задуманнал карта, была один- 
надцатой. 

И 3 

8 3 3 

0 1 

Отсюда видно, что кучку, содержащую задуманную карту, 
нужно въ первый разъ помфетить на второмъ мЪстф, второй-—- 
на первомъ и тремй на второмъ м\етъ. 
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Пусть еще требуется задуманную карту показать на девя- 
том мЪстЪ. 

Е - 

ею 

20 

Эначить, кучку, гдф находится задуманная карта, въ пер- 

вяй разь нужно помфстить на третьемь мЪстЪ. во второй разъ 

тоже на третьемъ и въ трей — на первомь м%ет%. 

Зам%чан!е. 

Можно, конечно, разнообразить настолщую задачу, показывая 

ее кому-нибудь. Такъ, напр., въ первый разъ послф веъхъ рас- 

кладокъ задуманиую кфмъ-либо карту можно изъять изъ ко- 

лоды, держа ее за спиной, и положить ее затЪмъ на столъ. Въ 

другой разъ можно впередь, до игры, объявить, на какомъ 

мЪетЪ будеть задуманная карта, или же попросить любого изъ 

зрителей, чтобы онъ самъ назначиль мфсто, на которомъ же- 

лаетъ, чтобы очутилась задуманная карта. Наконець, можно 

отдать карты любому изъ присутствующихъ съ тфыъ. чтобы 

онъ раскладывалъ ихь самъ и складывалъ кучки, какъ угодно 
(не мфняя только порядка карть въ кучкахъ). Нужно при 

этом только замфчать, на какомъ мЪфстЪ кладется кучка, со- 
держащая задуманную карту, и примфнять указанную выше 

формулу. Подобные премы оживляють задачу. 

Задача, 99-я. 

СдЪлать то же, что и въ предыдущей задачЪ, но 
съ 48-ю картами, которыя раскладываются три раза 

на четыре кучки. 

Ръьшеше. 

Пусть а будеть порядокъ кучки съ задуманной картой поел 

первой раскладки, 2 -порядокъ, въ которомъ она будеть послЪ 

второй раскладки, и в порядокъ, въ которомъ она будеть послЪ 
третьей раскладки. 
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Если кучку, содержащую задуманную карту, положить на 
мфстЪ 6, то до этой кучки, значить, находится 12($ — 1) картъ, 

и, раскладывая ихъ опять на 4 кучки, мы найдемъ, что на ка- 
ждую кучку изь этихъ карть придется по 3(6 — 1). Значить. 

задуманная карта находится въ своей кучкЪ послЪ этого коли- 

чества 8(6 — 1) картъ; и если мы обозначимъ черезь х мЪето, 

которое она занимаеть посл этихъ картъ, то ея мЪсто во всей 

кучкЪ опредфлится числомъ 3(8 —1)--7. Складываемъ опять 

кучки и передъ кучкой, гдЪ помЪщается задуманная карта, кла- 

гдемъ теперь 12(с — 1) картъ. Означая, затёмъ. черезь В м%ето, 

которое занимаеть карта во всей взятой игрЪ, найдемъ, что 

В — 12(е—П-36—П-^. 

Остается, теперь, опред®лить количество х. 

Когда складывали кучки въ первый разъ, то передъ кучкой, 

гдЪ находилась задуманная карта, было 12(а— 1) варть. Раз- 

ложивъ затЪмъ карты, мы положили сначала въ каждую кучку 

по 3(4 — 1) карты и еще 3 карты изъ кучки, содержащей за- 

думанную карту. При слфдующей же раскладк» эти 6 (а — 1) 3 

карты распредфлились въ четырехъ кучкахъ послф 3(6 — 1) карть, 

какъ указано выше. Это и есть то распредфлене, которое даетъ 

мфето 7. Но если а=1, то нужно распредфлить только 3 карты, 

гдз находится задуманная карта. Она, слфдовательно. будеть 

на первомъ мЪстф послЪ 3($ —1) карть и, значитъ, 

ось: (1) 

Если а=4. то количество 3(а — 1) 3 равно 12. Эти дв?- 
надцаль картъ, будучи распредФлены, разложатся по 3 карты 

на каждую кучку, и такъ какъ зедуманная карта находится 

между тремя послЁдними, то она будетъ третьей гдЖ-то поеслЪ 

3(6 —1) карть, какъ это видно изъ слфдующей разстановки, 

гд$ х означаеть въ кучкЪ задуманную карту: 

1-я кучка. 2-я кучка. 3-я кучка. 4-я кучка. 

с [й с [й 

с с с с 

[й ЕЯ я РА 
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Въ этомъ случаф: 

В=12(е—1)4+36—1)413....... (2) 

Если а==3, количество 8 (а —1)--3 равно 9, и раепре- 

дЪлеше этихъ 9 карть послЪ 3 ($ —1) карть, положенныхь до 

нихъ, будетъ таково: 

1-я кучка. 2-я кучка. 3-я кучка. 4-я кучка. 

[Й [й [Й [Й 

[Я [Й ЕЯ ЕЯ 

ЕЯ 

Итакъ, если задуманная карта не въ первой кучкЪ, то она 

будетъ во второй кучЕЪ посл 3 (6—1) первыхъ картъ, и по- 
лучается 

В= 12 (е—1)--36—1)-2....... (3) 

Но если задуманная карта находится въ первой кучЕЪ, то 

В—=12(е=1)--36—1)-13....... (4) 

Если случится это послФднее, то достаточно, сложивъ кучки, 
взять одну карту съ верха игры и положить ее подъ низьъ, 

чтобы равенство (4) замнилось равенствомъ (3). 

Итакъ, задача рЫшается равенствами (1), (2) и (3). Отсюда 
вытекаетъь такое правило: 

Число В, означающее мЪсто, на которомь должна нахо- 

диться задуманная карта, дфлится на 3, а полученное частное 

на 4, и притомъ такъ, чтобы первое дфлеще не давало въ 

остаткф нуля. Если первый остатокъ равенъ 1, то, складывая 

кучки въ первый разъ, нужно кучку, содержащую задуманную 

карту, положить наверхъ. Если остатокъ равенъ 3, то ее нужно 

положить снизу, а если остатокъ равенъ 2, то нужно указан- 
ную кучку положить на третьемъ мфетф. Второй осталокъ, уве- 

личенный единицей, покажеть мЪфето, гдЪ нужно положить ука- 

занную кучку нослЪ второй раскладки, а второе частное, уве- 
личенное единицей, укажеть, на какомъ мЪфстф нужно поло- 

жить кучку съ задуманной картой послЪ третьей раскладки. Но 

если послф первой раскладки приходилось кучку съ задуманной 

картой класть на третьемъ мЪстВ и затЪмъ, если послЪ третьей 
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раскладки задуманная карта окажется въ первой изъ четырехъ 
кучекъ, верхнюю карту надо переложить внизъ. 

Примтрь Г. Требуется, чтобы задуманная карта была 37-0й. 

8“ 3 

1 1214 

0 8 

Значить, въ первый разъ кучка съ задуманной картой 

кладется первой, во второй разъ—тоже первой, а въ трети 

разъ- четвертой. 

Примтуз П. Требуется, чтобы задуманная карта была 20-Й. 

20 3 

2 6 4 

2 1 

Значить, кучку съ задуманной картой надо положать на 

третье место, во второй разъ тоже на третье и въ третй—на 

второе. 

Иримтрь Ш. Требуется, чтобы задуманная карта была 24-0й. 

24 |3 

8 г 4 

8 1 

Въ первый разъ кучка съ задуманной картой кладется на 

четвертомъ мЪетф, во второй разъ тоже на четвертомъ и въ 
третй— на второмъ. 



Мосты и острова. 

Не приходилось ли вамъ жить, а можетъ быть вы п сейчасъ 

живете въ городф, или мфетности, гдЪ течеть рЪка, которая дЪ- 

лится на протоки и рукава, образующие острова. Черезъь р%ку 

и ея протоки переброшены, быть можеть, мосты, соединяющие 

равличныя части. города. Въ Петербург, напримфръ, очень 

много подобныхтъ протоковъ, развзтвленй Невы и разныхъ ка- 

наловъ, черезь которые переброшено весьма большое количество 
мостовь и переходовъ. Не приходила ли вамъ когда-либо въ 

голову мысль (если, конечно, вы живете въ мЪетности, гдЪ есть 

рЪка, острова и мосты) совершить такую прогулку, чтобы во время 

ея перейти вс эти мосты, но перейти ихъ такъ, чтобы на ка- 
ждомъ побываль только 20 одному разу? Врядъ ли вы думали 

объ этомъ, а между тфмъ мы стоимъ здЪсь‘передъ весьма инте- 

ресной и важной задачей, поднятой впервые знаменитымъ ма- 

тематикомъ Эйлеромъ. 

Совфтуемъ въ свободное время заняться изучешемъ этой 

задачи въ особенности. Она служить отличнымъ введенемъ въ 
совеЁмъ особую область геометрии, которую можно было бы на- 

звать зеометуей расположен (Сеотейта зз, Оботейле 4е 
зИнайоп8). 

Геометря расположенй занимается только вопросами 70- 

рядка и расположеная, оставляя въ сторонф все относящееся 

къ изм5решю и отношеню величинъ геометрическихъь фигуръ 
ВЪ ЦАРСТВ СМЕКАЛКН. КН. 1. 13 
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и тьль. Вс почти вопросы, связанные съ такими играми, какъ 

шахматы, шашки, домино, солитеръ, лото, мноМя карточныя 

задачи и т. д. наконець, такая практическая задача, какъ 

подборъ разпоцвфтныхъ нитей для составленя извфетнаго узора 

ткани, — все это относится въ геометрии расположен. Значитъ, 

практически геометрия эта извфетна людямъ съ глубокой древ- 

ности. А на желательность ея научнаго развитя указывалъ еще 

Лейбниць въ 1710 году. Эйлеръ, какъ упомянуто, тоже занп- 

мался вопросами этого порядка п, между прочимъ, задачей о 

кенигсбергскихь мостахъ, которую мы зд%сь и излагаемъ въ сколь 

возможно упрощенномь видЪ. 

Число научныхь трудовъ и изелЪдовашй въ области гео- 

метрии расположевй довольно значительно. Но, несмотря на 

блестящую разработку нЪкоторыхъ отдБльныхь вопросовъ, нужно 

сказаль, что для общихъ оспованй этой отрасли науки сллапо 

сравнительно мало. Для желающихъ посвятить себя этому пред- 

мету представляется обширное необработанное поле, на которомъ 
можно сдфлать многое. 

Вторая поучительная сторона предлагаемыхь задал состоитъ 

въ изелфдованши, возможна пли нЪть данная задача, прежде чЪмъ 

принималься за рЪшеше ея. Эйлеръ, въ частности, подробно 

изел$доваль случай невозможностн. 

Задача 101-я. 

Кенигсбергске мосты въ 1759 году. 

Задача, предложенная Эйлеромъ въ 1759 году, заключается 
въ слфдующемтъ: 

Въ город Кенигсберг, въ. Померании, есть островъ 

по имени Кнейпгофъ. РФка, огибающая островъ, дБ- 

лится на два рукава, черезъ которые переброшено семь 

мостовъ: а, Б, с, 4, е, Ё & (см. фиг. 92). Спрашивается, 

можно ли сдфлать такую прогулку, чтобы за одинъ 

разъ перейти черезъ всЪ эти мосты, не переходя ни 
черезъ одинъ мостъ два или боле разъ? 



Фиг. 92. 

«Это вполн%ф возможно!» —скажетъ кто-либо. — «НЪтъ, это 

невозможно!>-—скажеть иной. Но кто правъ и кто нЪть, и какъ 

это доказать? 

_ Самый простой путь р®шен1я задачи, казалось бы, такой: 

сдфлаль всъ возможныя пробы такихъ переходовъ, т.е. перечис- 

лить веЪ возможные пути, и затзмъ раземотрЪть, какой или каве 

изь нихъ удовлетворяють условямъ вопроса. Но очевидно, что 

даже въ случаЪ только семи мостовъ приходится дфлать слиш- 

комъ много такихь пробъ. А при увеличеши числа мостовъ та- 

кой способъ ршешя практически совершенно немыслимъ. Да, 

кром® того, при одномъ и томъ же числ» мостовъ задача изм?- 

пяется въ зависимости еще отъ расположеня этихъ мостову. 

Поэтому пзберемъ иной, болфе надежный путь рЪшентя задачи. 

Р.шене. 

Прежде всего изслдуемьъ, возможень или ньтё искомый 

нами путь для даннаго расположеня семи мостовъ. Для облег- 

чентя разсужденй введемт тавкя условныя обозначен: 

Пусть А, В, Си Г будуть разныя части суши, раздЪлен- 

ной рукавами рЪки (см. фиг. 92). 

ЗатЪиь: переходь изъ мфета А въ мЪето В мы будемъ 

обозначать черезь АВ,—все равно, по какому бы мосту мы ни 
шли,—по а или по 6. Если, затЪмъ, изъ В мы перейдемт въ 0, 

18* 
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то этоть путь обозначимь черезь ВО, а весь переходъь или 
путь изъ А въ О обозначныь черезь АВГ, такъ что здфеь В 
одновременно обозначаеть и мфето прибымя и мФето отпра- 
вленя. 

Если, теперь, изь О перейдем въ С, то весь пройденный 
путь обозначимъ черезь АВОС. Итакъ, это обозначене изъ 
четыреть буквъ показываеть, что изъ мЪста А мы, пройдя 

мЪста Ви 0, пришли въ С, при чемъ перешли ре моста. 

Если, значить, мы перейдемь четвертый мость, то для 

обозначеня пути намь понадобится иять буквъ. Посл пере- 

хода слфлующаго иятаго моста понадобится обозначить прой- 
денный путь шестью буквами и т. д. 

Словомъ, — если бы мы обошли по одному разу ве семь 

данныхъ мостовъ, то нагь уть должен былз бы обозначиться 

восемью буквами (Вообще, если есть # мостовъ, то для обозна- 

чешя искомаго нами пути черезь эти мосты понадобится #1 
буква). 

„Но какь и в каком порядкъ должны ити буквы в этом 
обозначении? 

Между берегами А и В есть два моста. Значить, послЪдова- 

тельность буквь АВ или ВА должна быть два, раза. Точно также 

два раза должно повторяться сосфдетво буквъ А и С (Между 

этими мфстами тоже два моста). ЗатЪмъ, по одному разу должно 

быть сосЪдетво буквъь А и О, Ви О, Он С. 

Слфдовательно, если предложенная задача возможна, т. е. 

возможно кенигсбергеме мосты перейти такъ, какъ требуется за- 
дачей, то необходимо: 

1) Чтобы весь путь обозначилея только восемью буквами, — 

не болЪе; 2) чтобы въ расположеши этихъ буквъ соблюдались 

указанныя ‘сломя относительно сосфдства и повторяемости 
буквъ. 

Разберемся, теперь, въ слфдующемъ весьма важномъ обстоя- 

тельствЪ: 

Возьмемъ, наприм., мФетность А, соединенную съ другими 

мЪстностями н%сколькими мостами: а, 6, с,.... (въ данномъ 

случаВ иятью мостами). Если мы перейдемъ мостъ а (все равно 

откуда, изъ А или другого мфста), то въ обозначен пути 
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буква А появится одинъ разъ. Пусть пзшеходъ прошель 3 моста 

а; ви с, ведуще въ А. Тогда въ обозначен пройденнаго пути 

буква А появится 2 раза, въ чемъ нетрудно убфлиться. Если 

же на А ведуть 5 мостовъ, то въ обозначени пути черезъ ве 

эти мосты буква А повторится 3 раза. Вообще легко вывести, 

что если число мостовъ, ведущихъ въ А, есть нечетное, ‘то чтобы 

узнать, сколько разъ въ обозначени требуемаго пути повто- 

рится буква А, надо къ этому нечетному числу мостовъ при- 

бавить единицу и полученное число разд$лить пополамъ. То же, 

конечно, относится п ко всякой иной мфетности съ нечетнымъ 

числомьъ мостовъ, которую для краткости будемъ называть не- 

четной мюстностью. 

Усвоивъ все предыдущее, приступимь къ окончательному 

изслдованшю задачи о 7-ми кенигсбергекихъ мостахъ: 

Въ м\стность А ведеть 5 мостовъ. Въ каждую изъ мФетно- 

стей В, С и О ведеть по три моста. Значить всЪ эти мЪетно- 

сти нечетныя, и на основавши только что сказаннаго— въ обо- 

значене полнаго пути черезъ веЪ семь мостовъ необходимо 

чтобы 
* 5-1 

- буква А вошла Е т. 6. 3 раза 

› В » и » 2 » 
2 

и (© » г. » 2» 
; 2 

8-1 
› П » -_ » О 

Всего 9 буквъ. 

Получается, такимъ образомъ, что въ обозначени искомаго 

пути необходимо должно войти 9 буквъ. Но мы уже доказали 

выше, что въ случаБ возможности задачи весь путь долженъ 

необходимо обозначиться только восемью буквами. Итако, за- 

дача для даннаю расположещя семи мостовз невозможна. 

Значить ли это, что задача о переход по одному разу че- 

резь мосты невозможна всегда, когда имфется одинъ островъ, 



198 

два рукава рфки и семь мостовь? Конечно, нЪть. Доказано 

только, что задача невозможна для данназю расположеия мо- 

стовъ. При иномъ расположещи этихъ мостовъ п рёшеше могло 
бы быть иное. 

Теперь же замфтимъ, что во вефхь тБхъ случахт, когла 

число мостовъ, ведущихт въ различныя мфета, есть нечетное, 

можно примфнять разсуждешя совершенно подобныя предыду- 

щимъ и такимъ образомъ убЪдиться въ возможности или не- 

возможности задачи. И не трудно вывести для даннаго случая 
такое общее правило: 

Если число буквь, которыя должны входить вь обозначе- 

ще полнаю пути перехода черезь вст мосты по одному разу, 

не равно числу мостов, увеличенному единицей, то задача 
невозможна. 

Для этого же случая нечетныхь м5стностей замтимъ и чо, 

что правила для нахождения числа повторений какой-либо буквы, — 

наприм. А‚—въ обозначени полнаго пути всегда, одинаково при- 

ложимо, будуть ли идуние изъ А мосты вести въ одно какое- 
либо мЪето В, или же въ различиыя мФета. 

Чтобы перейти къ болфе общему рёшенйю задачи, необхо- 

димо разсмотрёть случаи, когда имфемъ четное чибло мостовъ, 
ведущихъ откуда либо въ друмя м%ета. 

Пусть, наприм®рьъ, изъ мфета А въ друмя мЪета, перебро- 

шено черезь рЪ$ку четное число мостовъ. Тогда при обознаме- 

В 

в 
А 

Фиг. 93. 

ни пути перехода черезь веф мосты по одному разу надо раз- 
личать два случая: 1) начннается ли путь изъ А, или 2) пзъ 
другого м$ета. 

Въ самомъ ДЪлЪ, еслв изь А въ В, напр., ведуть два 

моста, то путникъ, отправивцийся изъ А и прошедпий по одному 
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разу оба моста, долженъ свой путь обозначаль такъ: АВА, т. е. 

буква А повторяется два, раза. Если же путникъ пройдетъ черезъ 

тф же два моста, но изъ мЪста В, то буква А появится всего 

одинъ разъ, пбо этоть путь обозначится черезь ВАВ. 

Предположимъ теперь, что въ А ведуть 4 моста, —изъ одной 

ли какой м\етноети или -изъ разныхъ, это все равно. И пусть 

путникъ отправляется въ обходъ по одному разу веВхъ мостовъ 

изъ мфета А. Опять-таки легко видЪть, что въ такомъ случа? 

при обозначени пройденнаго пути буква А повторится 3 раза; 

но если начать обходъ изъ другой мфетности, то буква А но- 

вторитея только два раза. Точно также въ случАЪ шести мостовъ 

буква А вь обозначени веего пути повторится четыре раза, 

или три, смотря по тому, началея ли переходъ изъ А, или изъ 

другой мфетности. Словомъ, можно вывести такое правило: 

Если число мостовъ извстной мЪстности есть чет- 

ное (четная мЪстность), то въ соотв$тствующемъ 
обозначения пути буква, обозначающая м$стность, по- 

является число разъ, равное половин числа мостовъ, 
если переходъ начался изъ другой мЪЬстности. Если же 
переходъ начался изъ самой четной мБстности, то 

число появлешй этой буквы равно половин числа 

мостовъ да еще единица. 

Очевидно, однако, что при полномъ пути переходъ начи- 

нается изъ одной только какой-либо опредфленной м%етности. 

Поэтому условимся разь навседа для четной мтстности 

число повторен1й ея буквы въ обозначен пути считать равнымъ 

половин числа мостовъь, ведущихь въ эту м$етноеть; а для 

нечетной мЪетности число повторешй ея буквы получимъ, если 

къ числу мостовъ этой мЪетности придадимъ единицу и полу- 

ченное число раздфлимъ пополамъ. 

Итакъ, при рЬшен!н задачи о мостахъ необходимо различать 

два случая: 

1) Пдуийй отправляется изь нечетной мьъстности; 

2) онё идеть изь четной мюстности. 

Въ первомъ случаЪ число повторений буквъ, обозначающихъ 
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полный путь, должно быть равнымъ числу мостовъ, увеличен- 

ному единицей. Въ противномъ случаЪ задача невозможна. 
Во второмъ случаЪ полное число повторешй буквъ должно 

равняться числу мостовъ, такъ какъ, начиная путь еъ четной 

местности, нужно число повторенй  соотвЪтетвующей буквы 

увеличить единицей только для одной мфстности. 

Общее рёшенте. 

Равемотримъ теперь задачу о мостахъ съ болЪе общей точки 

зрня. Изъ предыдущихъ разсуждешй мы уже можемъ вывести 

общий пруемъ рфшеня каждой подобной задачи о мостахъ. Во 

всякомъ случав мы можеть тотчасъ же убЪдиться въ невоз- 

можности подобнаго рЪшеня. Для этого расположимъ лишь 
р$шеше такт: 

1) Отм$чаемъ общее количество мостовъ и ставимъ его въ 
заголовкЪ рЪшенля; 

2) Обозначаемъ различныя м$етности, раздфленныя рЬкой, 

буквами А, В, С, О... и пишемъ ихъ въ столбець одна подъ 

другой; 
3) Противь каждой изъ м\етностей пишемъ во второмъ 

столбцф число вефхъ ведущихь на нее мостовъ; 

4) Четныя местности отм%чаемъ звЪздочкой ири соотвЪт- 
ствующихъ буквахъ 1-го столбца; 

5) Въ третьемъ столбц® соотвётетвенно пишемъ половины 

четныхьъ чисель 2-го столбца; а если во второмъ столбцЪ есть 

числа нечетныя, то прибавляемь къ нимъ единицу и пишемъ 

въ З-мь столбць половину полученнаго числа (Каждое число 

3-го столбца - показываеть число повторенй соотв тетвующей 
буквы). 

6) Находимъ сумму 3-го столбца. 

Если эта послфдняя сумма: .Ю равна числу мостовъ, или 

2) больше его всего на одну единицу, то вопрось о полномъ 

обходЪ веЪхъ мостовь по одному разу может» быть рЪшенъ, 

если только задача возможна вообще. Но при этомъ надо пмфть 

въ виду, что въ первомъ случав обходъ нало начинать съ 

четной мфстности, а во второмъ—съ нечетной. Для случая раз- 
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смотрЪнной нами задачи о 7-ми кенигсбергскихь мостахъ будемъ 
имЪть, значить, тавую схему рЪшенля: 

Число мостовъ 7. 

3 

В ас енае 3 2 

о 3 2 

Е 3 р 

Всего 9 

'Такъ какъ 9 больше, чфмъ 7-|- 1, или 8, то, слфдовательно, 

задача невозможна. 

Задача, 102-я. 

Переходъ черезъ 15 мостовъ. 

Попробуемъь теперь рЬшить другую задачу, въ которой 

имфемь два острова, соединенныхъ между собой и сь берегами 

рЪки 15-ю мостами, какъ это указано на прилагаемомь рисунк$ 

(фиг. 94). 

Фиг. 94. 

Спрашивается: можно ли за одинъ разъ обойти ве эти 

мосты, не проходя ни черезъ одинъ боле одного раза? 

Согласно выведенныхь нами уже раньше премамъ рфшешя, 

обозначаемь разными буквами ве мЪстности, раздфленныя раз- 
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личными рукавами рЪки п соеднненныя мостами. ПослЪ этого 

составляемъ слфдующую таблицу: 

Число мостовъ 15. 

т и 4 

Е 2 

0 - ма, ое 2 

По х - р 

Е . 5 8 

Е 6 8 

Всего. ... 16 

Отсюда выводимь, что задача вовможна, ибо число повто- 

ревй буквъ на единицу больше числа мостовъ, Кром того, по 

предыдущему знаемъ, что обходъ долженъ начаться изъ нечет- 

ной мЪфстности О или Е. 

Искомый обходъ мостовъ можеть быть сдЪзланъ такъ; 

ЕаЕЬВсЕаАе ЕС АВСТПКАтЕпАрВаЕШ 

пли въ обратномь порядкФ. Маленьюмя буквы среди большахъ 

показывають, каше именно переходятся мосты. 

Изложенные выше пруемы р$ёшеня задачи прежде всего 

позволяють судпть объ ея возможности, илв невозможности. 
Сдфлаемъ теперь сще нЪсколько выводовт. велущихъ къ болЪе 
опредЪзленному уясненю полобныхь задачъ. 

Замфтимъ прежде всего, что сумма чисель второй колонны 

точно равна двойному количеству мостовъ. Это зависить отъ 
того, что въ каждомъ мосту мы считаемъ обф его оконечности, 
упирающияся въ различные берега. Отеюда нетрудно вывести 
слфдующее: 

1) Сумма чисель второго столбца всегда должна быть чет- 

ной, ибо половина ея должна дать число мостовъ. 

2) Значить. если задача возможна. то въ ней пли нЪть 

совсЗмЪ нечетныхь мостиостей, или же они есть въ четномз 

количеств» (однако не боле двухъ, какъ увидимъ сейчас ниже). 

Иначе второй столбецъ при сложен не давалъ бы четнаго числа. 
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3) Если въ задач веЪ мфФетности четныя, то задача всегда 

возможна, изъ какой бы м%стности мы ни отправлялись. 

Такъ, напримЪръ, въ случаЪ кенигебергскихъ мостовъ задачу 

можно было бы рфшить, если бы задано было обойти вез мосты 

по 2 раза каждый, что сводится, въ сущноети, къ удвоеню 
числа мостовъ, т. е. къ обращеню везхъ данныхь местностей 

въ четныя. 

4) Если въ задачЪ есть только двЪ нечетныя мЪетности, а 

остальныя всф четныя, то сумма цифръ третьято столбца на 
единицу больше числа мостовъ, и задача возможна, если началь 

обходъ мостовъ сь одной изъ двухъ нечетныхъ м$Ъстностей. Но 
если число нечетныхъь м}стностей будеть болЪе 2-хъ, т. е. 4, 

6, ит д,, то задача оказывается невозможной, такъ какъ сумма, 

чисель третьяго столбца будеть болфе числа мостовъ на 2, на 

3, на 4 ит. д. единицы. 

Вообще: При всякомъ данномъ расположенти мостовъ тот- 

часъ же не трудно опредЪлить случай возможности или не- 

возможности задачи. Задача невозможна, если число нечетныхъ 

мфстностей боле двухъ. Задача возможна, если 1) всВ мЪет- 

ности четныя и 2) если нечетныхь мЪетноетей только 2. Въ 

послфднемъ случа обходь мостовъ надо начинать съ одной 

изъ этихъ нечетныхъ м$стностей. 

ИзелЪдовавъ задачу и заключивъ о ея возможности, остаетея 

только совершить самый обходъ мостовъ. Но это уже еравни- 
тельно легкая часть задачи, при выполнен которой лучше 

всего придерживаться такого правила: 
Отбрасываемъ мыслецно столько группъ мостовъ. ведущихь 

изъ одной мЪстности въ другую, сколько возможно. Уменьшивъ 

такимъ образомъ число мостовъ, опред$ллемъ чрезь нихъ путь. 
ЗатЪмъ принимаемь во внимане отброшенные раньше мосты 

и заканчиваемъ обходъ. 
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Задача, 103-я. 

Петербургские мосты. 

Раземотримъ теперь Петербургеые мосты въ 1910 году, 

расположенные по Невф и ся рукавамъ. 

Мы возьмемьъ, впрочемъ, только всф мосты, ведупие черезъ 

Большую Неву, п затЪмъ мосты, переброшенные на болыше 

острова, черезъ Малую Неву, Большую, Малую и Среднюю Невки, 

черезь р. Крестовку п Ждановку. Кронверкемй проливъ съ 

Петропавловской кр$постью оставимъ въ сторонЪ. Точно также 

не беремь Фонтанки, Мойки и многочисленныхъ каналовъ съ 

„ ихь мостами, предоставляя читателю потомъ самому включить 

ихъ въ задачу и разобраться въ возможности ея рёшеня, что 

очень легко. 

Итакъ, мы имфемъ (см. фиг. 95) 8 различныхь м%етностей, 

Аве обе ©. 6 
-@) 

} ны 

м о и 

АА м ОЙ 

Фиг. 95. 

соединенныхъ 17-ю мостами. Приступимъ къ изслЪдованю 

задачи по выведенной уже выше схем%. 



205 

Веъхь моетовъ 1“. 

Городъ по лЪвую сторону Больш. Невы А* 4 |2 

Петербургская сторона. ....... В* 8 |4 
Васильевеюмй островъ ........ 0* И 

Петровсюй островъ......... а 

Крестовеый островъ г... Е 

Елагинъ островъ Е а 
Каменный островъ .... о В О 

Выборгская сторона... . Н* .4|2 

Всего . . 18 

Мы видимъ, что число нечетныхь мфстностей въ данномъ 

случаЪ равно двумъ, а сумма чисель третьяго столбца на еди- 
ницу больше числа мостовъ. 

Итакъ, задача возможна, при чемъ обходъ надо начинать 

изъ одной изъ нечетныхъ мЪстностей О или Е, т. е. начать сь 

Елагина острова и придти на Петровсюй, или наоборотъ. Если 

начать съ Елагина острова, то обойти ве$ мосты можно, на- 

примЪръ, такъ: 

ЕН, „Сава, Н, А,В.С. А.С ВО, Во Е, «ба Е Е.О. 

Цифры, поставленныя между буквамл, указываютъ, кавке 

переходятся мосты. 

Задача, 104-я. 

Путешествые контрабандиста. 

Задачу о переходЪ черезъь мосты можно предлагать въ раз- 

личныхЪ видоизм$неняхъ. Можно свести ее, напримръ, на пу- 

тешестве контрабандиста, который рзшилъ побывать во всЪхЪ 

странахъ Европы, но такъ, чтобы черезъь границу каждаго го- 

сударства ему пришлось переходить только одинъ разъ. 

Въ данномЪ случа очевидно, что различныя страны и ихъ 

границы будуть соотвфтствовать разнымъ мЪстностямь и рука- 
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вамъ рЪки, черезъ которыя переброшено по одному мосту (лля 

каждой границы, общей двумь странамъ). 

ИзелЪдуя возможность задачи, тотчаеъ видимъ, что Шве- 

ця, Испаня п Даля имфють нечетное число граница, съ ©0- 

сфдними государствами, т. е. число нечетныхь мЪетностей бо- 

лфе двухъ. А слфдовательно, путешествье, которое предпола- 

гаеть соверпиить контрабандистъ, невозможно. 



О фигураяъ, вычерчиваетыхъ однимъ 
почерко(лЪ. 

Задача 105-я. 

Помню, что въ дЪфтетвЪ меня соблазняла одно время на- 

дежда получить сразу цфлый миллюнъ рублей!... Миллюоны... 

Подумаешь, чего только нельзя сдЪлать за эти депьги! И чтобы 

получить этоть милмонъ, требовалось начертить только такую 
простую фигурку (фиг. 96): 

Фиг. 96. 

Шутники увфрали меня, что англичане (почему именно они, а 

не кто иной, — не знаю) тотчасъ дадуть мвллонъ рублей ка- 

ждому, кто прпдеть къ нимъ и начертить эту фигуру. Но 

при вычерчивани ставилось одно услове. 'Требовалось, чтобы 

фигура эта была вычерчена однимз непрерывнымь почеркома, 

т. е. не отнимая пера или карандаша оть бумаги и ме удваивая 
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ни одной лишши, другими словами, —по разъ проведенной лини 

нельзя уже было пройти второй разъ. 

Надежда стать «мвллюнеромъ», рЪшивъ такую легкую за- 

дачу, заставила меня испортить много бумаги п потратить много 

времени на попытки вычертить эту фигуру, какъ требовалось, 

однимъ почеркомъ. Задача, однако, не рёшалась, и это было 
тЪмь досаднфе, что она не рЪшалаеь только «чуть-чуть»... Ни- 

какъ не удавалось провести #олько одной «послЪдней» какой- 

либо лини. Удалось даже открыть такой секретъ, что вся труд- 

ность въ томъ, чтобы вычертить сначала однимъ почеркомъ, не 

повторяя линш, еще болфе простую фигуру: четыреугольникъ 

съ двумя Щагоналями (см. фиг. 97). Это, казалось бы, уже со- 

веЪмъ просто, и все-таки... не удавалось... 

о с 

Фиг. 97. 

— Этого нельзя сдфлать-—восклицаль я, наконець, съ не- 

поддфльнымъ отчаянемъ. 
— Почему же нельзя? —отв$чали мнф.—А воть найдется 

такой «умный» человЪфкъ, что возьметь да начертить и полу- 

чить миллонъ. 

Но позволить кому-либо выхватить, такъ сказать, у себя 

изЪ-подъ носа миллюнъ я пикакь не хотЗль и снова прини- 

мался за безконечныя попытки нарисовать эту фигурку однимъ 

почеркомъ. 
— Этого нельзя сдфлаты-—<сказали мнЪ, наконецъ, старпие, 

знатямь и словамъ которыхь я безусловно вЪрилъ. Но тогда 

и я, въ свою очередь, спросилъ: 

— Почему? 

И нужно сознаться, что никто изъ нихъ не могь мн% этого 

объяснить, и сомнЪфн!е въ возможности этой задачи у меня такъ- 

таки и осталось, тЪмъ болЪе, что фигуры гораздо боле слож- 
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ныя и трудныя съ виду легко вычерчивались однимъ почеркомъ. 

Такъ, напримЪръ, выпуклый пятиугольникъ со вефми его да- 

гоналями легко вычерчивалея однимъ непрерывнымъ движе- 

вемъ безъ повторешя лин, при чемъ получалась такая фи- 

гура (см. фиг. 98). 

А В 

Фиг. 98. 

То же самое легко удавалось со всякимъ многоугольни- 

комъ сь нечетнымь числомъ сторонъ и никакъ не удавалось 

сь квадратомъ, шестиугольникомъ и т. д., словомъ—сь много- 
угольникомь съ четнымъ числомъ сторонъ. 

Теперь намъ не трудно будеть разобраться и доказать, ка- 

кую изъ любыхъ данныхъ фигуръ можно вычертить однимъ 

почеркомъ, безь повтореня линй, а какую н$тъ. Каждую изъ 

задачъ подобнаго рода можно тотчасъ свести къ разобраной уже 
нами Эйлеровой задачь о мостазз. 

Въ самомъ дфлЪ, возьмемъ, наприм., четыреугольникь АВС 

съ двумя его дагоналями, пересЗкающимися въ Е (фиг. 97). 

Можно ли его вычертить однимъ непрерывнымъ почеркомъ, безъ 

повтореня лин? 

Точки А, В, С, Ри Е (эта послфдняя буква обозначаеть 

пересчеше д1агоналей и на чертежЪ не показана) мы пред- 

ставимъ себЪф, какъ центры нФкоторыхъ м%етностей, раздЪлен- 

ныхь рЪкой, а линш, соединяющая эти точки, какъ мосты, 

ведуще въ эти м$Ъстности. Что же мы въ данномъ случаЪ по- 

лучаемъ? Пять мЪстностей, изъ которыхь 4 нечетныхъ и одна 

четная. Мы знаемъ уже, что въ такомъ случа нельзя за одинъ 

разъ обойти веЪ мосты, не переходя ни черезъ одинъ два раза, 

ВЪ ЦАРОТВЪ СМЕКАЛКН. ЕН. 1. 14 
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или, другими словами, нельзя обойти всЪ данныя точки одной 

непрерывной линей безь повторешя прежняго пути. 

Случаи возможности и невозможности вычерчиваюя однимъ 

почеркомъ фигуръ совершенно тф же, что и въ задач о мостахъ. 

Одна задача, въ сущности, сводится на другую. 

Веявй нечетный многоугольникь со всфми его дагоналями 

можно вычертить однимъ почеркомъ безь повтореня лишй по- 

тому, что этоть случай соотвЪтствуеть тому, когда данныя 

вЪ задачь о мостахь мЪстности всЪ четныя. 

Соображен!я, изложенныя здЪеь, одинаково прилагаются ко 

всякой фигур, образована ли она прямыми или кривыми ли- 

нзями, на плоскости ли или въ пространств». Такъ, нетрудно 

видЪть, что возможно описать однимъ непрерывнымъ движе- 

емь всЪ ребра правильнаго октаедра, и нельзя этого слфлать 

для четырехь остальныхъ правильныхь выпуклыхъ тЪлъ. 

Говорятъ, что Магометь концомъ своей палки вм\сто под- 

писи (онъ былъ неграмотенъ) описывалъ однимъ почеркомъ та- 

кой состоящий изъ двухъ роговъ луны знакъ (фиг. 99). 

Фиг. 99. 

И это виолн% понятно, потому что въ данномъ случа мы 

имфемъ дЪфло только съ точками четнаго порядка, а слЗдова- 

тельно вычертить такую фигуру однимъ почеркомъ безъ повто- 

решя тзхь же лин всегда возможно. Всегда возможно также 

вычертить однимъ почеркомъ и такую фигуру, гл помимо т0- 

чекъ четнаго порядка есть и двЪ точки (но не болфе) нечет- 
чаго порядка. Вотъ весьма красивый и замысловалый образчикъ 
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такой фигуры, заключающей въ себЪ 2 нечетныя точки А и ( 

(Фиг. 100): 

р — 

ды 
Пя 

Съ какой-либо изъ этихъ точекь и надо начиналь непре- 

рывное вычерчиваше фигуры, какъ мы уже знаемъ изъ задачи 

о мостахъ. 
Также нельзя вычертить однимъ почеркомъ нижеслдующуя 

фигуры (101 и 102). 

ВЕРН ЕЕ 
Фиг. 101. Фиг. 108. 

при всей ихь видимой простотЪ, такъ какъ въ первой 8, а во 

второй двфнадцать точекъ нечетнаго порядка. Первая можеть 

быть вычерчена не менфе какъ четырехкратной, а вторая не 

мене, какъ шестикратной непрерывной лишей. 

Если взять шахматную доску съ 64-мя клфтками, 10 въ 

ней 28 точекъ нечетнаго порядка, и, чтобы вычертить ее, надо 

чертить 14-ти-кратную лин!ю. 
Съ другой стороны, если взять треугольникъ, подЪлить ка- 

ждую изъ его сторонъ на 12 (или сколько угодно) равныхъ ча- 

стей и провести изъ этихъ точекъ линш, параллельныя дру- 

тимъ сторонамъ, то полученная сЪфтчатая фигура можеть быть 

вычерчена однимъ непрерывнымъ движенемь безъ повторений. 

Такихъ примЪровъ можно подобрать сколько угодно. 

$4* 
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НижеслФдуюния фигуры показываютъ, какъ наибол$е просто 

дфлается вычерчиванте съ одного почерка предыдущихъ фигуръ. 

Фиг. 111. Фнг. 118. Фиг. 118. 

Фиг. 114. 

Фиг. 116- Фиг. 117. 



Фиг. 118. 

Задача, 10б-я. 

Пять лин, 10 монетъ. 

Начертите на бумагЪ пять прямыхъ лин и разло- 
жите на нихъ ТО монеть такъ, чтобы на каждой ли- 
нм лежало по 4 монеты. 

Рфшен!е. 

Фиг. 119 показываеть, какъ рЪшается задача: 

Фиг. 119. 

Можно ли эту фигуру вычертить съ одного почерка? 

— == 



Волшебная таблица. 
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Воть таблица, въ которой въ 5-ти столбцахь выписаны из- 
вЪстнымъ образомь всЪ числа отъ 1 до 81. Таблица эта отли- 
чается слФдующимъ «волшебнымъ свойствомтъ»: 

Задумайте какое угодно число (но, конечно, не 
большее зг), и укажите только, въ какихъ столбцахъ 
этой таблицы находится задуманное вами число, и я 
тотчасъ же «угадаю» это число. 

Если, напримЪръ, вы задумаете число 27, то, ничего не го- 
воря иного, скажите только, что задуманное вами число нахо- 
дится въ 1-мъ, 2-мъ, 4-мъ и 5-мъ столбцахь; а я уже самъ 
вамь навтрное скажу, что вы задумали именно число 97 
(Можно это сказать, даже не смотря на таблицу). 

Выфсто такой таблицы можно, если угодно, смастерить: 

Волшебный вЪеръ. 

Сдфлайте сами, закажите или купите подходяний вферъ и 
на б-ти пластинкахь его выпишите изображенную выше 
таблицу. Можете, обвфвая себя въеромъ, предлагать вашему 
собесфднику задумать число и указать вамъ только пластинки, 
на которыхь оно написано. Вы тотчасъ угадаете задуманное 
ЕЪмъ-либо число. 

Но въ чемъ секреть? 

Разгадка. 

Секреть угадывашя съ виду просто: обратите внимаше на 
цифры, написанныя въ самой нижней графЪ. Если вамъ ска- 
жуть, напримфръ, что задуманное число находится во 2-мъ, 
3-мъ и 5-мъ столбцЪ, считая слЪфва, (или на 2-й, 3-й, 5-й пла- 
стинкф вЪера), то сложите числа, стояция въ этих столбцахъ 
внизу, получите 22 (2--4--16), п будьте увфрены, что заду- 
мано именно это, а не иное какое число. 

Въ правильности таблицы можете убфдиться и такъ: заду- 
майте сами число (не больше 31), напримфръ 18. Вы найдете 
это число во 2-мь и 5-мь столбцахъ. Внизу этихъ столбцовъ 
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стоять числа 2 и 16; сложенныя вмфетЪ, они даютъ, дЪйстви- 

тельно, 18. 

Но почему такъ? Какъ же составляется подобная таблица? 

Сколько можно составить такихъ таблицъ? 
Полный и подробный отвфть на это вы найдете дальше, въ 

главЪ о 0воичнома счислении, которую совфтуемъ внимательно 

прочесть. Она даеть много задачъ и объясняетъь сущность яко 

бы волшебной таблицы. Здесь же пока зам$тимъ только сл#- 

дующее: 

Если написать рядъ чисель, начиная съ 1, такихъ, чтобы 

каждое было вдвое больше предыдущаго, т. е.: 

1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256 ит. д. (Иначе говоря: 

рядъ послФдовательныхь степеней 2-хъ), то числа эти отли- 

чаются тфмъ замфчалельнымъ свойствомъ, что изъ нихъ можно 

получать сложешемъ рЪшительно вс% илья числа, даже не 
входящия въ этоть рядъ, и притомъ полученныя посл%дова- 

тельныя числа ряда войдуть только по одному разу. 
Въ нашей таблиц (или вферф) мы взяли только рядъ чи- 

сель 1, 2, 4, 8, 16 (2°, 21, 2*, 28, 2“) и наглядно убфждаемся, 

ч10 съ помощью сложешя чисель этого ряда можно получить 

вс числа оть 1 до 31, т. е. до 2°—1. Впрочемъ, болфе точ- 

ное и строгое объяснене всему этому вы найдете, какъ ска- 

зано, въ слЗдующей глав. 

Тамъ же вы найдете р»шеше и объяснеше нижеслЪдую- 

щей интересной задачи. 

Задача 107-я. 

Въ лавкЪ бЪфднаго торговца вмЪсто гирь было всего 

4 камня. Однако, съ помощью этихъ камней онъ со- 
вершенно правильно взвЪшивалъ все въ цфлыхъ фун- 
тахъ, начиная съ одного фунта и до пуда, т. е. до 
40 фунтовъ. Спрашивается: какого вфса были эти 
камни. 

Путемъ посл$довательныхъ пробъ, пожалуй, нетрудно р%- 

шить эту задачу и найти, что камни должны быть вЪсомъ въ 
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1, 3, Эн 27 фунтовъ. Но какъ найти общее ришеше подоб- 

ныхъ задачъ? 

Все это разъяенится, если вы вникните въ слфдующую 

главу. Но прежде чфмъ взяться за ея чтеше и изучеше, совф- 

туемъ нашему читателю вновь продумать, что такое десятичная 

система счислешя, по которой считаеть нын% все современное 

образованное человЪчество (См. также главу П-ю введен!я: 

«Счеть, мфра и число»). 



Двоичное счисленте 

О счислеви вообще. 

'УмЪнье считалъ (счислеше) очень часто разсматриваютъ, какъ 

основное ариометическое дЪйстве, какъ начало всЪхъ дЪйствй, 

которыя можно производить надъ числами. 90 большое заблу- 

ждеше, такъ какъ свойства чиселъь существують независимо 

оть всякой системы счисленЁя. 

Счисленше или счетъ есть чисто условный языкз, позволяю- 

И называть числа при помощи н%$сколькихъ немногихъ словъ 

въ разговорной рфчи, или писать ихъ при помощи немногихъ 

знаковЪ, иифрз, на письм$. 

Основное дъйстве ариометики есть законь образованля 

чисель, т. е. сложене. Наше десятичное счислеше, наприм., 

есть уже дЪйстне болфе сложное. Оно завлючаеть въ себЪ 

одновременно сложене и умножене. Такъ, число 45 въ деся- 

тичной системЪ есть результатъ, полученный оть умноженя 10 

на 4 и затфмь прибавлешя къ полученному пяти единицъ. 

ИзвЪстно, впрочемъ, что десятичная система счисленя есть 

сравнительно позднее создане челов ческой ариометики. 

Само собой разумЪется, что вм$сто того, чтобы считать числа, 

десятками, сотнями (т. е. группами по десяти десятковъ), ты- 
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сячами (т. е. группами по десяти сотенъ) и т. д., можно 

было бы число десять замЪнить всякимъ другимъ, —напримръ, 

числомь дефнадцать (дюжиной), и считать дюжинами. Уже 

Аристотель замфтилъ, что число четыре могло бы вполн% за- 

мЪнить десять. По этому поводу Вейгель въ 1687 г. даже 

предложилъь планъ четверичной арнометики. 

Почти всеоблий выборъ числа десять за основалие счисле- 

шя зависить, по всей вфроятности, отъ устройства нашихъ 

рукъ (десять пальцевъ), точно также, какъ большинство раз- 

личныхь единицф у древнихъ получили свое назваше и про- 

исхожденте оть различныхь членовъ человфческаго тфла, какъ 

локоть, ПЯДЬ И Т. д. 

Вь ХУП взкф Мельхиседекь Оевено (ТВбхепое пытался 

найти всеобщую мЪру, исходя изъ правильности и’ равенства, 

граней пчелиныхъ восковыхъ ячеекъ. НовЪйшя мЪфры построены 

на болфе прочныхъ основашяхь и взяты изъ геодезических, 

физическихь и др. соотношенй, какъ, метрз, зраммь и др. 

Двоичная система. 

Двоичная система счисления есть счеть, гдЪ въ основаще 
кладется число 2. Я 

Всякая система счисленйя основана, на употреблеи единиць 

разныхъ разрядовь, каждая изъ которыхъ содержитъь единицу 

предыдущаго разряда одно и то же число разъ. Число еди- 

ниць низшаго разряда, нужное для того, чтобы составить еди- 

ницу высшаго, называется основамемь системы счислешя. 

Это основане должно быть равно по менышей мфрЪ двуме. 

Въ самомъ дЪлЪ, если взять за основаше системы одинз, 

то единицы различныхъ разрядовъ будутъ равны между собой, 

и системы счислешя въ сущности не будеть. 

Первымъ знакомствомъ съ двоичной ариометикой мы обя- 

заны Лейбницу. Въ этой спстемф за основаше принято чиело 

два, и веЪ числа можно писать только цифрами Ои 17. При 

этомь принимается единственное услове, сходное съ письмен- 

нымъ счислешемь въ десятичной систем%. именно,— что всякая 

цифра, помфщенная сейчаеь влво, представляеть единицы въ 
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два раза большя, чЪмъ стоящия непосредственно вираво. Сл*- 

довательно, по этой системЪ числа два. четыре, восемь, шеет- 
надцать... напишутся такъ: 

10, 100. 1000, 10000.... 

Чиела, три, ПЯТЬ, одиннадцать, девятнадцать напишутся такъ: 

11. 101, 1011, 10011,... 

СлФдуеть, вообще, освоиться съ писашемъ чисель по дво- 

ичной системЪ. Это легко. 

ЗамБчаня о двфнадцатичной системЪ. 

Симонъ Стевинъ изъ Брюгге (умеръ въ 1688 г.) предложиль 

когда-то ввести двЪнадцатичную систему, какъ болфе подходя- 

щую къ нашему обыкновению считаль мфеяцы, года, часы дня, 

градусы окружности и т. д. Но изм5неше существующей си- 

стемы произвело бы слишкомъ большя неудобства сравнительно 

сь тёми прсимуществами, которыя получились бы, если при- 

нять чиело двънадцать за основанте системы. 

Поздн%е знаменитый Огюстъ Контъ замфтиль. что строене 

руки, имфющей 4 пальца съ тремя суставами, или всего дв*- 

надиать суставовь противъ двухъ еще суставовъ пятаго, боль- 

шого, пальца, позволяеть считать по пальцамъ всф числа до 

13 разъ 12, (18 Ж 12 = 156). Такимъ образомъ по двЪнадлца- 
тичной системЪ можно было бы легко вести на пальцахь го- 

раздо бол5е обширный счетъ, чфмъ десятичный. Но отъ этой 

остроумной выдумки въ настоящее время не сохранилось ничего, 

кромЪ сравнешя, сдфланнаго самимь Контомъ, что четыре 

пФльца съ большимъ пальцемъ во главф напоминають четырехъ 

солдать подъ командой капрала. 

Преимущества двоичной системы. 

Въ двоичной систем обыкновенныя арнеметичесыя дЪй- 

стыя сведены къ самымъ простьйшимъ выраженямъ. Сложенте, 

напримЪръ, сводится въ слфдующему: 1 да 1 даеть два, ставлю 

© н замЪчаю 1. Таблицы умножешя (Пиоагоровой) нфтъ вовсе, 
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такъ какъ все умноженте сводится къ слфдующему: 1, умноженная 

на 1, даеть единицу. Такъ что все умножене заключается въ 

соотв тствующемъ подписави частичныхъ произведенй. При д%- 

лени не требуется никакихъ попытокъ. КромЪ того, для этой 

системы удобнфе, чЪмъ для всякой нной, изготовлять счетныя 

машины. Люка *), благодаря двоичному счисленю, нашелъ нан- 

большее изъ извфетныхь до сихь порь простыхь чиселъ, & 

также изобрЪлъ машину, дающую весьма болышя первоначаль- 

ныя числа. Неудобство двоичной системы состоитъ въ большемъ 

количеств писаня, которое необходимо для изображеня не- 

большихъ сравнительно чиселъ. 

Лежандръ въ своей Теорфи чисель даетъ способъ, довольно 

быстро ведушйй къ цфли, когда хотятъь изобразить большое 

число по двоичной систем$. Пусть дано, напр., число 11 183 445. 

ДЪлимъ его на 64. Получается остатокъ 21 и частное 174 741. 

Это послФднее дфлимь опять на 64, получается въ остатк 21 
и частное 2730. Наконець, 2730, дфленное на 64, даетъ 

въ остаткЪ 42 и частное 49. Но 64 въ двоичной систем% есть 

1000000; 21 въ двоичной систем есть 10101, а 42 есть 

101001. Итакъ предложенное число напишется по двоичной си- 

стемЪ такъ: 

101 010 101 010 010 101 010 101 

Же-кимъ. 

. Двоичная система счисленя позволяеть объяснить одинъ 
китайсый символъ, носяпй имя „Жекимг, или УКекиняв. При- 

писывается онъ Фо-хи, древнфйшему законодателю Витая (за, 

3000 лфть до Рожд. Христова). Символь состоить изъ 64 не- 

большихъ фигуръ, образованныхь каждая изъ шести находя- 

щихся одна надъ другой горизонтальныхъ линйй; одн® изъ этихь 

лин сплошныя, друя имфють въ серединЪ перерывъ. Символь 

этоть приводилъь въ отчаяше какъ китайскихъ, такъ и евро- 

пейскихъ ученыхъ, не могшихъ его удовлетворительно объяснить. 

Знаменитый Лейбниць, разсматривая различныя начертания Же- 

*) Весвегснез виг р1иецтз опутарез @е ТГеопага ае Р1ве, её зиг @Гуегвез 

чцезЯо0з ФагИНшеёНаое. — Воше. 1877. 
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кима сравнительно съ рядомъ чисель, написанныхь по двоич- 

ной систем, нашель, что двоичная ариеметика разршаеть 

загадку, н что зЩе-кимъ есть ничто иное, какъ рядъ 64 по- 

слфдовательныхь первыхъ чисель, написанныхь по двоичной 

систем, но въ обратномъ порядкЪ. Въ самомъ дфлЪ, если 

обозначимъ единицу сплошной прямой ————_, а нуль, прямой 

съ перерывомъ посреди ‚ если кром$ того условимея 

единицы слФдующихъ высшихъ разрядовь писать не справа 

Нереводъ на 
Видъ Китайскаго Но десятич- 

Же-кима к ной систем 

== == | 000000 о 

== == | 000001 1 

—= = | 000010 р 

—= == | 0000 ь 

—= == 000100 И 

—= =—= | 000101 5 | 
налЁво, но снизу вверхъ, то нетрудно найти, что этотъ китай- 
сыЙ символъ, составленный изъ повторений 6-ти горизонтальныхъ 

лин], можеть быть истолковань такъ, какъ это указано на 

таблицЪ, помфщенной на этой страниц$. 

Въ этой столь удачно имъ разгаданной загадкЪ Лейбниць 

видфль также символь твореншя изъ ничего по волЪ Бога, 

подобно тому, какъ, говориль онъ, всЪ числа въ двоичной 

системЪ составляются изъ нуля и единицы. Мысль эта, такъ 

понравилась знаменитому философу, что онъ сообщиль ее тогдаш- 
нему мисаонеру въ Вита, П. Буве, убЪждая его развить ее 
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передъ царствовавшимь императоромъ и такимъ путемъ обра- 
тить его въ хриспанство... Впрочемъ, можно быть увзреннымъ, 

что гещальный ученый не придавалъ этой своей писагорейской 

идеф большаго значеня, чФмъ она того стойтъ. 

Для большей ясности представлешя о Же-ким$ приведемъ 

первыя 16 фигуръ его. Вотъ он%: 

Е Е к а 
не о В Я к 
= в ее — в — 
—— —_ —— —_— —— — 5>—— — 

С био он — 
> — о = ЕАО т. 

нуль одинъ два три 

= и — — = а 
А о а я ее 
ео нае Е 
— > — -— 

А о И => 
= = о — 

четыре пять шесть семь 

= = а = — 
В А С а Е 
— ЕК = — 

и а ЗЕЕ = аи. ЕЕ Вии 
= Е о ЧЕ [= 
= о еее. - 

восемь девять десять одиннадцать 

= = 2—— — < 
=—— с о 
— — — = 

=> — — —_ 

и Ес [ини ый — ры 

Е бт ЕЕ > НЕ 

двЪфнадцать тринадцать четырна- пятнадцать 
дцать 

Ящикъ съ гирями. 

Напишемъ по двоичной системЪ таблицу 32 чисель: 

1 | 9 1007 | 17 | 10001 | 25 11001 

2 10 |110 1010 | 18 | 10000 | 26 11010 

8 [В 11 10 | 19 | 10011 27 ИИ 
4 100 | 12 1100 | 20 | 10100 | 28 11100 
Б 101 13 10 [21 | 100ЕТ 29 ито 
6 110 | 14 1110 | 22 | 10110 | зо ино 
И И 15 НИ | 23 | НЕ | 31 И 
8 1000 | 16 | 10000 | 24 | 11000 | 32 | 100000 
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Легко эту таблицу продолжить до какихт, угодно предзловъ, 

и такимъ образомъ вывести то общее правило, что любое число 

можно получить путемз сложешя различныха степеней двух 

сё прибавкой единицы, т. е. каждое число можно получить пу- 

темъ сложеня изъ ряда: 

1, 2, 4, 8, 16, 39, 64... 

при чемъ при такомъ сложен ни одно изъ чиеель ряда не 

требуется брать дважды. Этимъ свойствомъ можно пользоваться 

въ торговлз и промышленности. Если намъ требуется взвсить 

цфлое число, напр., траммовъ (или фунтовъ, лотовъ, пудовъ,— 

словомъ, какихъ угодно единицъ вфса), то можно пользоваться 

ящикомъ, въ которомъ находятся разнов$ски такихъ тяжестей: 

О 

Съ шестью тавими гирями можно взвтивать до 63 эг. Съ 

числомъ и такихъ гирь можно взвЪтиваль до тяжестей, полу- 
чаемыхъ изъ формулы 

2—1. 

На практикЪ, однако, ящики съ гирями устраиваются иначе. 

Во Франщи и другихь образованныхь странахтъ (почти вездф 

кром Росси), гдф принята десятичная система мфръ и вЪсовъ, 

эти ящики содержать граммы, декаграммы, гектограммы и кило- 
граммы *) въ такомъ порядк®: 

12 22 22т Бот 

145 2 42 2 42 5 4> 

112 215 212 5 |= 

ко 25 2 Ко 5 Ее 

и т. д. Яено, что изъ чисель 1, 2, 9, Б можно составить вс% 

остальныя до 10. ВромЪ того подобное устройство ящика съ 

разновЪсками болфе подходить къ десятичной спстем% счисления, 

п подобной же систем мФръ и вфсовъ; — слфдовательно, при 

навык не требуесъ почти никакого соображен!я. Но если по- 

смотрзть на дфло съ иной стороны, то при двоичной систем% 

для взвЪшиваня до извфстнаго предфла требуется меньше гирь, 
чФыъ при десятичной. 

*) 10 5—1 98; 10 4—1 №8; 10 1—1 Ке. 

ВЪ ЦАРСТВВ СМЕКАЛЕКИ. ЕН. 1. 15 
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Взв;шиван!е. 

Составимъ такой рядъ чиселъ, въ которомъ первый членъ 

будеть единица, а затБмъ идуть степени 3-хъ, т. е.: 

а 
Онъ обладаеть свойствомъ, состоящимъ въ томъ, что, склады- 

вая или вычитая извтсенымь образомь ею члены, мы также 

получимз всевозможныя цълыя числа. Доказать это не трудно, 
и мы останавливаться на этомъ не будемъ. 

Свойствомъ этого ряда можно воспользоваться также для 
того, чтобы взвЪшивать съ наименьшимъ количествомъ различ- 

ныхъ гирь предметы, вЪсъ которыхъ можно выразить въ цлыхъ 

числахъ. Такъ, наприм®ръ, при помощи перекладыван!я гирь 
на различныя чашки вфсовъ можно взвспть въ цфлыхь фун- 

тахъ всЪф тяжести отъ 1-го фунта до цфлаго пуда при помощи 

всего четырехъ тирь въ 

1$. 3., 9 $., 27 $. 

При помощи пяти гирь въ 1, 3, 9, 27 и 81 фунть можно 

взвЪшиваль въ ц®лыхъ фунтахъ всЪ тяжести отъ 1-го до 121 фунта, 

и т. д. Вообще съ помощью я гирь вЪеомъ въ 
8 4. И а Пе и 

можно взвфшиваль вс тяжести до вЪса въ 

- (3" — 1) фунтовъ. 

Слфдовательно, геометрическая прогресся со знаменателемъ 

отношен!я 3 разрфшаеть такую общую задачу: Найти наимень- 

шее число чирь, сё помощью которыхв можно произвести вст 

взвъишватяя вв цълыхь числатз отз 1 90 суммы въса всъж 
взятыхь тяжестей; и эта сумма должна быть наибольшей 

относительно числа тяжестей. 

Еще о волшебной таблицЪ. 

Воспользуемся таблицей, составленной нами ране на стра- 

ницЪ 224, для построеня новой, обладающей свойствомъ, заслу- 

живающимьъ вниманя. Эту новую таблицу составимъ такъ: 

Въ первомъ столбцф, справа, выпишемъ одно подъ другимъ 
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изъ таблицы на страницЪ 224 всф тф числа по десятичной си- 

стем?, которымъ въ двоичной системЪ соотвфтствуютъ числа, 

оканчивающияся на 1. ЗатВыъ во второмъ столбцЪ, считая справа. 

налЪво, выпишемъ вс тф числа, у которыхъ по двоичной си- 

стемЪ вторая цифра съ конца есть 1. Въ третьемъ столбцф вы- 

пищемъ всф тф числа, у которыхъ по двоичной систем% третья 

цифра съ конца есть 1, и т. д. Въ нашемъ елучаЪ, очевидно, 

придется остановиться на 5-мъ столбцЪ, и наибольшее число, 

входящее въ составляемую таблицу, есть 31. (Вообще же для 

я-аго столбца такое наибольшее число будетъ 2” — 1). Такимъ 

образомъ мы получаемъ слфдующую таблицу: 

5: | | 3 2 | 1 

16 8 | 2 1 
17 9 5 3 3 

18 | 10 6 6 5 
19 | 11 7 7 й 
о т 

В |3 а | 

30 | 30| 30| 30| 29 

311 31| 31| 311 31 

По этой таблицф можно угадать всякое задуманное кфмъ 

либо число, если оно, конечно, не боле 31. Въ самомъ дл, 

предложите кому либо задумать любое число, не большее 31, 

и указаль, въ кавкихъ столбцахь оно находится. Еели, начиная 

отъ правой руки къ лфвой, мы будемъ писать 1 для всякаго 

столбца, гдЪ задуманное чиело находится, и 0 для такого столбца, 
15* 



228 

гдф этого числа нЪгь, то получимъ задуманное число, написан- 
ное по двоичной систем. Задача облегчается если внизу столб- 
цовь написать соотвфтетвующия стенени двухъ и затфмъ, чтобы 

узнать задуманное число, остается только узнать, въ какихъ 
столбцахь оно находится, и сложить соотвфчетвенныя находя- 
щуияся внизу числа. Можно, впрочемь, этихъ степеней двухъ и 

не подписывать внизу, такъ какъ они написаны нами уже въ 
первой строк составленной нами таблицы (1, 2, 4, 8, 16). 

ВыЪето таблицы можно сдфлать изъ картона волшебный въерз 
и на пластинкахъ его написать соотв тствующия числа. Это раз- 
смотр®но уже нами на стр. 215 — 217. Здфеь мы освЪщаемъ 

все это съ болфе общей точки зря. 

Двоичная прогрессия. 

Возьмемъ число 2 и удвоимъ его, полученное число опять 

удвоимъ, полученное снова удвоимъ, полученное снова удвоимъ 

и т. д. То есть, другими словами, составимъ таблицу степеней 

числа двухъ, начиная съ первой и до 32 степени: 

Сте- Сте- 

пень Ри пень О 

1 м 131 072 
р 4 | 18 262 144 
3 8 | 19 594 288 
4 16 | 20 1048 576 
5 32 | 21 9 097 152 
6 64 | 22 4 194 304 
й 128 | 23 3 388 608 
3 956 | 24 16777916 
9 512 | 95 33 554 489 

10 1024 | 26 67 108 864 
11 9048 | 27 134.217 728 
12 4096 | 98 268 435 456 
13 8192 | 29 536 870 912 
14 16384 | 30 1073 741 824 
15 32768 | 31 2147 483 648 
16 65586 | 32 4294 967 296 
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Эта, таблица представляеть тотъ рядъ чиселъ, который Ферма, 
(Еегтаф) назваль двоичной ярозрессвей. Нетрудно провфрить съ 

помощью этой таблицы, что для перемноженшя какихъ-либо 

степеней 2, — наприм., девятой и одиннадцатой, — достаточно 

показателей этихъ стеценей сложить. Т. е. 2°Ж2И-— 220; или 
512 Ж 2048 — 1048 576. 

Вообще: показатель произведентя двухъ степеней одного и 

того же числа равенъ сумм обоихъ показателей, а показатель 

частнаго двухъ степеней одного и того же числа равенъ раз- 
ности показателей дфлимаго и дЪлителя. 

На разсмотрфн и обобщени этихъ свойствъ показателей 

степеней основана теорйя лозариемовз. 

Замфтимъ также, что, имфя предыдущую таблицу, мы весьма 

быстро можемъ вычислить 64-ю степень 2-хъ, перемножая са- 
мое на себя 32-ю степень этого числа. т. е. 

264—282 Х 282 —4 294 967 296 Х 4294 967 296 —= 

— 18 446 744 073 709 551 616. 

Сь этимъ послфднимъ числомъ, уменьшеннымъ на 1, связано 

извфстное математическое преданте, указанное нами въ главЪ 

о шахматахъ объ изобу$тателЪ птахматной игры. 

Совершенныя числа. 

Двоичная прогресся приводить къ познан!юо такъ называемыхъ 

совершенных чисель. Такъ называется всякое цфлое число, 

сумма всфхъ дфлителей котораго равна самому числу, пред- 

полагая, конечно, что само число исключено изь этихъ дфли- 
телей. 

Теоря нечетныхь совершенныхъ чисель не разработана 

вполнф еще до сихъ поръ. Что касаетсн до четныхь совер- 
шенныхъ чиселъ, то всЪ они безь исключеня содержатся въ 
формул%. 

М— 2! (2а а 1), 

гдЪ второй множитель, 2% — 1, долженъ быть первоначальнымъ 

числомъ. Слфдовательно, въ этой формул$ а нужно придавать 
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только тЪ значешя, для которыхъ число 2% — 1 есть перво- 

начальное число. Это было извЪстно еще Эвклиду, но этоть 

геометръ не могъ доказать, что такимъ путемъ получаются 6с% 

четныя совершенныя числа. 
Число 2а —1 можеть быть первоначальнымъ только въ 

томъ случаЪ, если показатель а есть число первоначальное. 

Это доказать не трудно, но этого недостаточно. Необходимо еще 

удостовфритьея, что число 28 — 1 есть дЪйствительно первона- 

чальное число. При настоящемь состоянш высшей ариеметики 

эта задача въ общемъ случаз неразрфшима, если только пока- 

затель а больше 100. Соверленныя числа, извфстныя нын%, 

суть слфдующая восемь чисель, заключающихся въ нижесл®дую- 

щей таблин?: 

а о 2а — | Совершенныя числа, 
| 

2 2 3 6 

3 4 й 28 

5 16 31 496 

я 64 127 8 128 

13 4096 8 191 335 550 336 

И 65 586 131 071 8589 869 056 

О 262 144 524287 137 438 691 328 

81 1073741 824 | 2147 483 64° 2 305 843 008 139 952 128 

Въ первомъ столбиф мы не находимъ для а значешй 11, 

23, 29. Это потому, что соотвфтствующая числа 2—1, 2281, 
2—1 не суть первоначальныя, а дЪлятся соотвфтственно на 

23, 47 и 233. 

Мы видимъ, что совершенныя четныя числа оканчиваются 
на 6 или 8. И можно доказать, что такъ будеть постоянно 

для всякаго подобнаго совершеннахго числа. 

уе? 
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Угадыване чиселъ. 

О какомъ узадыванёи идеть рЪчь? 

Конечно, дло, въ сущности, сводится не къ отгадкЪ, а къ 

рьшенйо нЪкоторой залачи. Желающему предлагаютъ задумать 

нфкоторое число и этого числа у него не спрашивають. Вза- 
м\нъ этого предлагають задумавшему произвести надъ задуман- 

нымъ имъ числомъ разныя съ виду совсЪмъ произвольныя дЪйствия 
и сказать «угадывающему», что въ результат% получилось. «Угад- 
чикъ» получаеть, такимъ образомъ, въ руки конець нити, по 

которой разматываеть весь клубокъ и добирается до начала. 

Задаваемыя въ остроумной и забавной формЪ, которую каждый 

играющий можеть придумать по своему вкусу, задачи эти со- 

ставляють очень хорошее и полезное развлеченте для вефхъ 

играющихъ. Онф развиваютъ навыки въ быстромъ умственномъ 

счетф и развивають ихъ постепенно, такъ какъ можно задумы- 

вать малыя и болышя числа, смотря по желаню и силамъ 

участвующихъ въ игр% лицъ. Теоретичесвя основаня подобныхъ 

задачъ настолько просты, что мы даемъ ихъ сжато и кратко. 

Впрочемь, если «доказательства» въ нашемъ изложени кому- 

либо окажутся не по силамъ, то онъ можеть ихъ смЪло опу- 

стить, а пусть разберется только въ самой задачЪ. Разобрав- 

шись, онь, почти навЪрное, самъ дойдетъ до доказательства, 

и объяснетя каждой задачи. 
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Обращаемъ внимаше на то, что здфеь въ большинств% слу- 

чаевт, даются только сравнительно сухе остовы задачъ. Чита- 

телю предоставллется самая широкая возможность каждое усло- 

ве подобной задачи украсить плодами собственной выдумки и 

фантазш или приноровить къ извфетному случаю. 

Развивайте въ себф самостоятельность мышлевя и сметку! 

Задача, 108-я. 

Угадать задуманное кфмъ-либо число. 
Задумайте число. 

Утройте его. 

Возьмите половину полученнаго числа, если оно дЪлится 

безь остатка на 2; если же оно ровно пополамъ не дфлится, 

то прибавьте сначала единицу, а потомъ возьмите половину 
числа. 

Эту половину опять утройте. 

Сколько разъ содержится 9 в полученномз теперь числ? 

Если затБмъ на каждую такую девятку взять по два, то и 
получится задуманное число. 

Нужно имфть только въ виду, что если приходится при- 

бавлять единицу, чтобы раздфлить число нацфло пополам, то 

къ числу найденному, взявь по 2 на каждую девятку, также 

нужно прибавить единицу. 

” Примфры, Задумано 6. ПослЪ утроешя получается 13. По- 

ловина этого числа равна 9. Утроивъ, получаемт, 27. Въ этомъ 

числЪ 9 заключается 3 раза. Беремь 3 раза по 2, и получимь 
задуманное число 6. 

Пусть задумано 5. Утроивая, получимъ 15. Чтобы равдф- 

лить пополамь нацЪло, нужно прибавить 1, получится 16. 

Половина оть 16 равна 8; утроивая, получаемь 24. Въ этомъ 

числ$ 9 содержится 2 раза. Беремь 2 раза по 2, получаемъ 4, 

да еще нужно прибавить единицу, такъ какъ приходилось 

прибавлять единицу, чтобы раздфлить пополамь нацфло. Итакъ, 
задуманное число равно 5. 
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Доказательство. 

Если задумано четное число, т. е. вида Эа, то надъ ицимъ 

производятся сл$дующия дЪйствя. 

21 ХЗ—=6и; би: 2—3; Зи ХЗ ==9%; % : 9=; и Ж 2=29. 

Если задумано число нечетное, т. е. вида 21-|- 1, то тЪ же 

дфйстыя принимають такой видъ: 

(21--1)Ж8=6и-[-3; би-- 3 1— 6 4; 

(6®--4):2=38в-- 8; (3®--2) ЖЗ=9®- 6; 

(9®-- 6): 9=; вх? -|-1= 2” - 1. 

Такимъ образомъ, поступая, какъ объяснено выше, мы 

всегда должны придти къ задумапному числу. 

Задача, 109-я. 

Видоизм5нене той же задачи. 

Утроить задуманное число, затЪмъ взять половину пропз- 

веденя, если же произведеше получится нечетное, то прибавить 

къ нему единицу и потомъ раздЪлить пополамь. Утроить снова 

эту половину, затЪмъ взять половину полученнаго числа, при- 

бавляя, какъ выше, единицу, если оть умноженя на 3 нолу- 

чится нечетное число. ЗатЪмъ надо спросоть, сколько разъ с0- 

держится 9 въ этой послЗдней половинЪ, и на каждую девятку 

взять по 4. При этомъ нужно имфть въ виду, что если при 

дфлеви на два въ первый разъ приходилось прибавлять еди- 

ницу, то угадывающему нужно тоже держать въ умф единицу, 

а если при дфлени и во второй разъ приходилось прибавлять 

единицу, то нужно запомнить еще 2. СлФдовательно, если оба 

раза дфлене на 2 не могло быть выполнено надфло безъ при- 

бавлешя |, то, взявъ на каждую девятку по 4, нужпо къ по- 

лучениому числу прибавить еще 3; если же дЪлеше пополамъ 

нацфло не выполняется только въ первый разъ, то приба- 

вляется 1; а ебли только во второй, то прибавляется 2. 
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Напримтурз: задумано 7; утроивая, получимь 21; чтобы 

раздфлить пополамъ нацфло, надо прибавить 1; прибавляя ее и 

для 22 пополамъ, получимъ 11; но утроенши получимъ 38; 

чтобы взять половину, опять нужно прибавить единицу, посл% 

чего получимъ 84, половина этого числа есть 17. Здфеь 9 содер- 

жится только одинъ разъ. Слфдовательно, нужно взять число 4 

и къ нему прибавить еще 8, такъ какъ дфлеше и въ пер- 

вомъ, и во второмъ случаЪ совершалось лишь послф приба- 

вленя единицы. 

Получается: 4-Е 3 =7, т. е. задуманное число. 

Доказательство. 

Всякое число можеть быть представлено въ одной изъ сл\- 
дующихь формъ: 

4, 40-1, 4и-|-2, 4а-- 3, 

гд$ буквЪ и нужно придавать значеня 0, 1, 2, 3, 4 ит. д. 

1) Возьмемъ сначала число вида 4п и произведемъ падъ 

нимъ указанныя выше дЪйствя. Получается: 

4% ХЗ —=12я; 12и:2=—6'; 6 Хх 3 =18и; 18п:2==9м. 

Эй: 9—я; 4 Жи-==4м. 

2) Для числа вида 4п |-1 получимтъ: 

(4% Г) ЖЗ=12.- 3; 12 Е З--1=12и-| $; 

(12и--4):2=6и--2; (6% 2) ЖЗ = 181 6; 

(18я-6) : 2=9-| 3; (9-[3): 9==; 4 Жи-|- 1=4и- 1. 

8) Для числа вида 4п--2 имфемъ: 

(4п-|- 2) ЖЗ =12и- 6; (12в -6):2= 6и-|-3; 

(бе -|- 3) ЖЗ=18и-[9; 18 9 1=18и | 10; 

(18 -|- 10): 2=9--5; (9% 5):9=; 

з 4Жл-|-2—=4и 2. 

4) Для числа вида 4и-|-3 имЪемъ: 

(4 Е 3) ХЗ = 12-9; 12 9 1= 12 -|- 10; 

(12и-- 10): 2= 6-5; 
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(6в--5) ХЗ= 18-15; 18-15-1188 16; 
(18%-|- 16): 2 = 9-8; 
(Эк -|- 8): 9=; 4Хи--3=4--3. 

Такимъ образомъ, поступая по правилу, мы всегда получимъ 

задуманное число. 

Можно ту же задачу предложить и въ нфсколько измфнен- 

номъ вид, —а именно: 

Задумайте число; прибавьте къ нему половину того же числа; 

къ полученной сумм прибавьте половину этой же суммы. 

Затфмь надо спросить, сколько разъ содержится девять въ 

послфднемъ получевномт числЪ, и взять по 4 на каждую де- 

вятку, какъ выше. Но и здЪсь, какъ всегда, нужно помнить, 

что если въ первомъ случаЪ число не дЪлится нацЪло на два, 

то нужно прибавить къ нему единицу и зат®мъ подфлить на 

двЪ равныя части; точно также нужно поступать и во второмъ 

случаЪ. А затвыъ, если дфлеше нацфло не выполнялось только 

въ первомъ случаЪ, то угадываюний долженъ держать въ умЪ 1, 

если только во второмъ, то 2, а если и въ первомъ и во вто- 

ромъ, то 8, и эти числа соотвЪтственно потомъ прибавлять для 

получения правильнаго отвфта. 

НапримЪръ, задумано 10; прибавляя къ нему его половину, 

получимъ 15,— число нечетное, — поэтому, прибавляя къ нему 

Ти беря половину, получимъ 8; прибавляя 8 къ 16-ти, полу- 

чимъ 28; въ этомь числЪ 9 содержится 2 раза. Два раза по 

четыре равно 8, но къ 8 надо прибавить еще 2, потому что 

во второмъ случаЪ, чтобы раздфлить на 2 нацфло, приходилось 

прибавлять 1. Итакъ: 8--2==10, т. е. получаем задуманное 

число. 

Если число нечетное, то раздфлимъ его на двф такя части, 

чтобы одна была на единицу больше другой, и условимея для 

краткости называть первое слагаемое большей половиной, а 

второе — меньшей. Тогда разсматриваемую нами задачу можно 

продфлать еще въ одной довольно интересной форм%. 

Задумайте число. Прибавьте къ нему его половину или, 

если оно нечетное, то его большую половину. Въ этой суммЪ 
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прибавьте ея половину или, если она нечетна, то ея большую 

половину. Сколько разъь въ полученномъ числЪ содержится 9? 

Взявии затЪмЪ по 4 на каждую девятку, задумавшему число 

надо предложить такте вопросы: если отъ послфдней суммы отнять 

веф девятки, то можно ли оть остатка отнять еще 8? Если можно, 

то, значить, чтобы получить задуманное число, нужно къ числу, 

полученному отъ умноженя 4-хъ на число девятокъ, прибавить 3. 

Если же нельзя отнять 8, 10 надо спросить, нельзя ли 

отнять 5. Если можно, то нужно прибавить 2. Если же 5-ти 

нельзя вычесть, то спросить, нельзя ли вычесть 3, и если можно, 
то прибавляется 1. 

Легко убЪдиться, что задача, предложенная въ этой послЖд- 

ней формЪ, сводится, въ сущности, кь предыдущимь, потому 

что утроить число и взять потомъ половину полученнаго про- 

изведеня, это все равно, что прибавить къ числу его половину 
ит. д. 

Замфчаня. Понявций и всесторонне усвоивпий доказатель- 

ства двухь приведенныхь выше задачь въ ихъ различныхь 

видоизм6нешяхь можеть самъ легко создать множество правилъ, 

подобныхъ предыдущимь, для угадываня задуманнаго числа. 

Можно, наприм., заставить утроить задуманное число, затфмъ 

взять половину полученнаго произведеня, эту половину предло- 

жить умножить уже на 5 и взять половину произведешя. ВелЪдъ 

затЪыъ спросить, сколько разъ въ этой послфлней половин® за- 

ключается число 15, и для каждыхъ 16 взять по 4. При этомъ, 

кавъ и раньше, нужно къ произведеню четырехъ на число 

содержащихся въ послФдней половинЪ 15 прибавлять 1, 2 или 3, 

смотря по тому, когда дфлеше на 2 не совершается нац%ло: вт, 
первомъ случа. во второмъ, или въ обопхь вм%ет%. 

Внимательный читатель легко все это докажеть самъ. Къ 

руководству его добавимь только, что при доказательств онъ 

убфдитея въ слфдующемъ: 

Если задуманное число превышаеть какое-либо двойно- 

четное “) число на 1, то, отнявъ вс% 165, которыя содержатся 

*) Будемъ называть двойно-четнымъ или четно-четньй"ь числомъ такое 

число, которое дЪлится на 4, и просто-четнымъ, которое дЪлится на 2 и не 

длится на 4. 
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въ послфдней половинЪ, найдемъ, что въ остаткЪ заключается 

еще 5. Если задуманное число превышаетъ какое-либо двойно- 

четное число на 2, то въ остаткЪ послЪ дЪлетя посл$дней 

половины на 15 будеть заключаться 8; и если, наконецъ, за- 

думанное число превышаетъ двойно-четное на 3, то въ остаткЪ 

получится 18. 

ЗамЪтивъ это, можно, угадывая число, разнообразить свои 

вопросы по тому или другому изъ вышеприведенныхъ образцовъ. 

Можно также, напр., предложить умножить задуманное число 

на 6, взять половину полученнаго произведешя, эту половину 

опять умножить на пять и полученное снова раздЪлить на 2, 

а затЪиъ спросить, сколько разъ въ полученномъ числ$ заклю- 

чается 25, и для каждыхьъ 25 взять по 4. При этомъ нужно 

имЪть вь виду опять-таки случаи, когда дЪлеше на 2 совер- 
шается нацЪло, и когда нЪть, чтобы прибавить 1, 2 или 3. 

гдф слфдуеть, или же не прибавлять ничего, если дълеше на 2 

въ обоихъ случаяхь было нац®ло. 

Словомъ, предложенныя задачи можно разнообразить всячески. 

Задача 110-я. 

Угадать задуманное число инымъ способомъ. 

Сначала нужно поступать, какъ въ предыдущихъ задачахъ, 

т. е. предложить утроить задуманное число, взять половину (или 

большую половину) полученнаго произведевня, утроить эту по- 

ловину и взять снова половину (или большую половину) полу- 

ченнаго числа. Но затфыъ, вм\ето вопроса, сколько разъь въ 

этой послфдней половинЪ содержится 9, можно попросить на- 

звать вс% цифры, которыми пишется это послфднее число, 

кром№ одной, лишь бы эта неизвЪстная отгадывающему цифра 

не была нуль. 

Точно также необходимо, чтобы затадывающий сказалъ и 70- 

фядокз цифръ—какъ тфхъ, которыя уже имъ названы, такъ и 

той, которая угадывающему еще неизвестна. 
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Посл этого, чтобы узнать задуманное число, надо сложить 

вез цифры, которыя названы, и отбросить оть этой суммы 9 

столько разъ, сколько возможно. Остатокъ, который посл этого 

получится, надо вычесть изъ 9, и тогда получится неизв етная 

цифра; или же, если остатокъ будеть нуль, то неизвЪстная цифра 

и есть 9. Поступають именно такъ въ томъ случаж, если оба 

раза дЪлене пополамъ совершалось нацзло. Если же, чтобы раз- 

дфлить число пополамъ, приходилось прибавлять 1 въ первый 

разъ, то пужно сначала къ суммЪ извЪстныхъ цифрь приба- 

вить еще б и поступать зат$мъ, какъ указано. 

Если же для дфлешя пополамъ приходилось прибавить | 

только второй разъ, то къ той же суммЪ нужно добавлять 4. 

Если же въ обоихъ случаяхь дфлеше не совершалось сразу 

нацфло и приходилось прибавлять по 1, то къ сказанной сумм 
нужно прибавить 1. 

Нашедши, такимь образомъ, неизвфстную цифру послфлней 

половины, мы узнаемъ и самую половину. Узнавъ же, сколько 

разъ въ ней заключается по 9, взявь соотвЪтственное число 

разъ по 4 и прибавляя, когда нужно, 1, 2 или 8, получимъ 

искомое задуманное число. 

Напр.: задумано 24. Утроивъ и раздфливъ два раза, нахо- 

димъ, что послфдняя половина есть 54. Пусть задумавиий число 

назоветь угадывающему первую цифру 5. Тогда вычитанемъ 5 

изъ 9 тотчасъ получается вторая цифра 4. Итакъ, послфдняя 

половина есть 64. Въ ней 9 содержится 6 разъ. 

СлФдовательно, задуманное число есть 4 6 —= 24. 

Положимь еще, что задумано 25. Утраивая и беря половину 

произведеня, утраивая эту половину и беря снова половину, 

находимъ 57. Но нужно помнить, что въ первомъ случаЪ, чтобы 

получить половину, приходилось прибавлять 1; поэтому, если 

задумавший число объявить, напр., первую цифру 5, то надо 

къ пяти прибавить 6, получится 11, отбрасывая 9, получимъ 9, 

вычитая 2 изъ 9, получимъ вторую цифру 7. Итакъ, вторая 

половина 57; въ ней 9 содержится 6 разъ. Отсюда задуманное 

число равно 4 Х 61—25. 

Пусть еще задумавпий число скажетъ, что послёдняя по- 

лученная имъ половина числа состоить изъ 8-хъ цифръ, что 
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двз послфдня цифры суть 18, и что для д\фленя пополамъ 

нацфло приходилось во второй разь прибавлять единицу. Въ 

такомь случа къ сумм$ 1--83—4 нужно прибавить еще 4, 

получается 8. Вычитая 8 изь 9, получимъ единицу. СлЪдова- 

тельно, послЪдваяя половина есть 113; въ ней 9 содержится 

12 разъ. Поэтому задуманное число есть 4 Х 12-2—50. 

Точно также, если бы задумавиий число сказаль, что посл 

утроейй и дфленмй на два онъ получиль трехзначное число, въ 

которомъ первая цифра 1, а посл$дняя 7, и что въ обойхъ 

случаяхъь при дфлени на 2 приходилось прибавлять по 1, то 

на основани предьдущаго поступаемь такъ: 1-Р7-Р 1-9. 

Отбрасывая 9, получимъ въ остаткЪ нуль, т. е. неизвестная 

цифра послфдней половины есть 9, и сама эта половина есть 

197, гдЪ 9 заключается 21 разь. Отсюда по предыдущему за- 

ключаемъ, что задуманное число есть 4х 21.-|-8 — 87. 

Доказательство. 

Обращаясь къ доказательству, данпому для задачи 109-й, 

находимъ, что для числа вида 4п окончательный результать 

вычислений даеть 9ц, т.е. число кратное 9-ти. Слфдовательно, 

сумма цифрь этого числа должна дЪлиться на 9, а отсюда за- 

ключаемъ, что неизвфстная намъ цифра такова, что, сложивъ 

ее съ остальными извЪстными цифрами, мы должны получить число, 

дълящееся на 9 (т. е. кратное девяти). Если же сумма, извЪет- 

ныхь намъ цифръ кратна 9, то, значить, неизвфстная цифра 

сама есть 9, ибо намъ дано, что она не нуль. 

Для числа вида 4и--1 результатъ вычисленй есть 9 -| 8, 

прибавляя сюда 6, получаемъ число кратное 9; т. е. кратна 

9-ти и сумма его цифрь. 

Для числа вида 4и -|-2 результать вычислений даеть 9 | 5; 

прибавляя 4, получаемъ число кратное 9; слфдовательно, и 

сумма его цифръь должна быть кратной 9. 

Наконець, для числа вида 4и--3 окончательный резуль- 

тать вычисленй даеть 9в-|- 8; прибавляя 1, находимъ число 

кратное 9-ти. 

Сумма его цифръ также должна быть кратной девяти. 

Итакъ, указанныя нами выше правила вЪрны. 
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Задача, 111-я, 

Иное р$5шенше задачи. 

Можно предложить удвоить задуманное число п затфмь къ 

полученному произведенмю прибавить 5. ЗатЪмъь полученное 

число взять пять разъ и прибавить къ полученному 10. Эту 

посл$днюю сумму умножить еще на 10. Если спросить затЪмъ, 

какое, въ конц концовъ, получилось число, и отнять отъ него 350, 

то число оставшихся сотенъ и будетъ задуманное число. 

Наприм%ръ: Пусть задумано 8. По удвоеи его полу- 

чается 6; прибавлешемь 5 получается 11, взять пять разъ 11— 

получится 55; прибавить сюда 10,— получится 65; увеличить 

10 разъ— получится 650. Если отнять отсюда 850, останется 300, 

т. е. три сотни. Итакъ, задуманное число есть 3. 

Доказательство. 

Надъ задуманнымь числомь и совершаются слфдующя 

дфйствя: 

пха--5=2и-|-5; (2-5) Х5—=10#-1 25; 10%1-25-10= 

—10* |-35;(10*-|-35) Ж 10-100 350;100%--850—850—100%. 
100%: 100 = п. 

Т. е. всегда получится задуманное число. 

Замфчантя. Разсматривая предыдущее доказательство, не 

трудно понять, что послфдней задач можно придать любое 

число различныхъ видоизмфненй. Такъ, напр., если пожелать. 

чтобы всегда въ результат число сотенъ выражало задуманное 

число, и чтобы приходилось помножать всегда на 2, 6 и 10, 

но вычиталь приходилось бы не 350, какъ въ приведенной 

задачЪ, а другое число —то нужно принять во внимаше, кАкъЪ 

получилось въ вышеприведенной задачЪ 350. Это число про- 

изошло такъ: прибавлено 5, да умножено на 5, итого 25; къ 

этому числу ирибавлено 10, получилось 85; умноживь же это 

число на 10, получаемъ 350. СлФдовательно, если пожелать 

вмфето 850 вычитать изъ окончательнаго результата другое 
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число, то и задавать нужно прибавлять не 5 и 10, а друмя 

числа. Зададимъ, напримфръ, вмфсто 5 прибавить 4, а вмфсто 

10 прибавить 12. Нено, что изъ послфдняго полученнаго числа 

придется вычесть 320, (4Ж 5—20; 20--12=32; 32Ж10=320); 

н тогда получимь остатокъ, число сотенъ котораго и дастъ 

намъ задуманное число. Такимъ образомтъ задачу можно видо- 

измфнить до безконечности. 

Точно также легко замфтить, что, умножая задуманное число 

на 2, наб и на 10, мы умножаемъ его, въ сущности, на 

100, (2Ж5Ж19=100). 

Поэтому, желая опять-таки, чтобы число сотенъ окончатель- 

наго результата показывало задуманное число, — все равно, ка- 

ке множители выбрать, лишь бы умножеше на нихъ давало 

въ окончательномъ результатЪ умножеше на 100. Отсюда слф- 

дуетъ, что, оставляя тЪ же множители 2. 5, 10, можно изм}- 

нить ихъ порядокъ, т. е. сначала умножить, напр., на 5, по- 

томъ на 10, а затЪмъ на 2 ит. д. 

Точно также вмЪсто множителей 2, 5, 10 можно брать дру- 

ме, даюпие въ произведенши 100, напр., 5, 4, Б или 2, 2, 25 

и т. д. Нужно помнить только при этомъ, конечно, что всфмъ 

этимъ изыфнешямтъ множителей и прибавляемыхь чисель со- 

отвфтствуеть измфнене числа, которое въ конц нужно вы- 

честь. Такъ, напр., будемтъ помножать на 5, 4,5, а прибавлять 

числа би 9, и пусть задуманное число будетъ 8. 

Умноживъ на 5, получимъ 40; прибавивт, 6, получимъ 

40-6 —=46; умноживъ на 4, получимъ 160 -- 24 — 184; при- 

бавивъ 9, получимь 160 --33 = 1938; умноживъ это число на5, 

получимъ $00 -|- 165 —965. Т. е. для получешя числа сотенъ, 

показывающаго задуманное число, нужно отнять въ данномъ 

случаз 165; (6Ж4—24; 24--9= 33; 33 Х 5 =165). 

Можно также взять не 100, а всякое иное число и сдФлать 

такъ, чтобы оно заключалось въ остаткф отъ послфдняго вы- 

читаня столько разъ, сколько единицъ заключается въ заду- 

манномъ числЪ. Такъ, напр., возьмемъ число 2-, которое можно 

предетавить состоящимь изъ множителей 2, 3,4, (2Ж3Ж4—234), 

а числа, которыя будемъ прибавлять, пусть будуть 7 и 8. 

ВЪ ЦАРСТВ СМЕКАЛАИ, КН Г. 16 
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Пусть задуманное число есть 5. Удваивая его, находимъ 10, 

прибавляя 7, находимъ 10--7==17; утроивая, находимъ 

(10-7) ЖЗ=30--21=51; придавая 8, находимъ 30-|-29—59; 

беря послфднее число 4 раза, получимъ 120-- 116—236. 

Отнимаемъ отсюда 116, остается 120, въ которомъ 24 содер- 

житея 5 разъ, т. е. получается задуманное число 5. 

Можно также вмЪфсто трехъ множителей брать только два, 

а выфсто двухъ чиселъ прибавлять только одно, и тогда чиело 

десятковъ числа, полученнаго послф вычислентя, подобнаго пре- 

дыдущему, покажетъ задуманное число. 

Можно также брать четыре, пять, шесть и т. д. множителей, 

прибавлять соотвфтетвенное (три, четыре и т. д.) количество 

чиселъ, затЪмъ, поступая, какъ указано выше, угадывать за- 

думанное кЪмъ-либо число. 

Можно, наконецт, вмфето того, чтобы прибавлять числа, вы- 

читать ихъ, а въ концф выфсто вычитанйя прибавлять извфет- 

ное число. Такъ, напр., воспользуемся числами перваго при- 

м?фра настоящей задачи, и пусть задуманное число будеть 12. 

Улдвоивъ его, получимъ 24; вычитая отсюда 5, получимъ 24—56; 

умножая на 5, получимъ 120 — 25; вычитая 10, получаемъ 

120—35; умножая на 10, получимъ 1200- -350. Здфсь вмфето 

того, чтобы вычесть, нужно прибавить 350: сумма получится 

1200, и число сотенъ въ ней (12) даеть задуманное число. 

Словомт, читатель можеть видоизмфнять и разнообразить 

эту задачу, какъ ему угодно. 

Задача, 112-я. 

Угадать задуманное число инымъ путемъ. 

Изложимъ теперь способъ, который съ виду кажется замы- 

словатфе другихъ, хотя доказывается очень легко. 
Пусть кто-либо задумаеть какое-нибудь число. Зат$мъ пред- 

ложите ему умножить это число на какое угодно заданное вами 

другое число, полученное произведеше разд$лить на какое угодно 
заданное вами число, зат®мъ частное опять умножить на какое 
вамъ угодно число, это произведеве опять раздЪлить на какое 
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угодно заданное вами число и т. д. Если угодно, то можно 
предоставить тому, кто задумалъ число, самому умножать и 

дфлить задуманное число на кактя ему угодно чиела, лишь бы 

онъ сообщалъ каждый разъ, на какое число онъ множить и 

на какое дЪлить. Но, чтобы угадать задуманное число, самъ 

угадывающий пусть въ то же время возьметь какое-либо число 

и продфлываеть надъ нимъ всф тЪ же самыя умноженя и д%- 

леня, что и задумавший число. Остановившись затЪмъ ина ка- 

комъ-либо дЪлени, попросите задумавшаго число, чтобы онъ 

раздфлилъ на задуманное имъ число то послфднее число, кото- 

рое онъ получиль. Точно также и вы (угадывающий) раздЪлите 

посл$днее вами полученное число на взятое вами первоначально. 

Тогда у вазъ получится тоже число, что и у задумавшаго 

число. ПослЪ этого пусть задумавпий число прибавить къ по- 

лученному имъ въ умЪ частному задуманное число и скажетъ 

вамъ результать. Вычитая изъ этого результата извфстное уже 

вамъ частное, получаете задуманное число. 

Наприм8ръ: Пусть кто либо задумаетъ число 5. Предложите 

ему помножить его на 4; результатъ (20) раздЪлить на 2 (по- 

лучитея 10); полученное число умножить на б (получится 60); 

это послфднее произведене раздфлить на 4 (получится 15). Но 

въ то же время вы сами должны выбрать какое-либо число и 

дфлать надъ нимъ всф т$ же дЪйствя. Пусть, напр., вы возьмете 

4 (лучше, вообще, брать для удобства 1). Умножая на 4, вы 

получаете 16; дфля на 2, вы получаете 8; умножая на 6, вы 

получаете 48; дфля это число на 4, вы получаете 12. Вел$дъ 

затфмъ вы говорите задумавшему число, чтобы онъ послЪднее 

полученное имъ число (т. е. 15) раздфлиль на задуманное 

(т. е. 5). У него получается 3. 
Если вы въ то же время свое послфднее полученное число 

12 раздЪлите на взятое вами сначала, т. е. 4, то получите 

также 3. Сдфлавъ видъ, что вамъ неизвЪстно полученное ва- 

шимъ партнеромъ частное, вы говорите ему, чтобы онъ приба- 

вилъ къ полученному имъ числу задуманное число и сказаль 

вамъ результатъ; онъ, конечно, скажетъ вамъ въ этомъ при- 

мфрь $. Отнимая оть 8 полученное уже вами частное 3, най- 

дете задуманное вашимъ партнеромъ число 5. 
16* 
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Токазательство. 

Если надъ какимъ-либо числомъ и производится рядъ умно- 

а. 

ПРЕ. © 

Если произвести тЪ же д®йствя надъ чиеломъ р, то получится 

@.6-с.... к 
результать вида т ЛА Оба эти результата, раздфлен- 

женй и дфленшй, то получается результатъ вида я. 

ные первый на и, а второй на р, дадутъ, очевидно, одно и 

Е а.6-с.... 
то же число ---—— - Итавъ, зная число — ̂̂  и сумму 

9-В-Ё.... р а 
а-6-с.... 

д-й+ в... . 

чтобы получить число я. 

--”, достаточно изъ послФдняго вычесть первое, 

Зам чан1е. Можно, очевидно, всячески видоизмнять на- 

стоящую задачу, такъ какъ, во-первыхъ, можно дфлить п умно- 

жать на кавя угодно числа, а во-вторыхъ, вмфето того, чтобы 

умножать и дфлить поочередно, можно сначала умножать два, 

три и т. д. раза сряду, а затБмъ столько же разъ дфлить, пли 

наобороть. Можно также, зная послЪднее частное, замнять 

сложеше вычитантемъ, если задуманное число окажется меньше 
полученнаго послёдняго частнаго, и т. д. 

Задача, 113-я. 

Угадать н5сколько задуманныхъ к$мъ-либо чиселъ. 

Т. Пусть кло-либо задумаетъ нечетное число какихъ-либо 

чиселъ, т. е. 3, или 5, или 7, или 9 и т. д. чиселъ, н пусть 

онъ скажетъ вамъ сумму перваго и второго чиселъ, зат мъ суммы 

второго и третьяго, третьяго и четвертаго и т. д., наконець, 

сумму послФдняго изъ задуманныхь имъ чисель и перваго. 

Возьмите эти суммы въ томъ же поряде%, какъ онф сказаны 

вамъ, и сложите вмфетЪ всф т, которыя стоять на нечетныхъ 

мфетахъ (т. е. 1-ю съ 3-ей, съ 5-й ит. д.), а затЪмъ сложите 

веф ть, которыя стоять на четныхь мфетахъ (т.е. 2-ю съ 4-ой, 

съ 6-й и т.д.), и вычтите изъ перваго результата второй. Оета- 
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токъ и дасть удвоенное первое задуманное число. Беря поло- 

вину этого остатка, получаемъ самое число. Эная его, не трудно 

найти остальныя числа, такъ какъ суммы перваго и второго, 

второго’ и третьяго и т. д. извЪетны. 

Доказательство. 

Пусть задуманныя числа будуть а, 6, с, 4, е. Даны суммы: 

о 

СОкладывая суммы, стоящия на нечетныхъь м»стахъ, получимъ: 

ао ега-е- а, 

н складывая суммы, стояпия на четныхъ мЪфетахъ, получимъ: 

ера е. 

Вычитая изъ первой суммы вторую, получаемъ 24. Поло- 
вина этого числа есть первое изъ залуманныхъ чиселъ а; вы- 

читая а изъ а-- 6, получимъ ® ит. д. 

Другой случай. 

П. Если же кто-либо задумаеть четное число чиселъ, то, 

какъ и выше, пусть онъ скажетъ суммы задлуманныхъ чиселъ 

по два (перваго со вторымъ, второго съ третьимъ и т. д.), но 

въ конц® пусть объявить сумму не послФдняго съ первымъ 

задуманнымъ числомъ, но послёдняго со вторышмъ. Послф этого 

опять нужно сложить всЪ суммы, стояния на печетныхь мф- 

стахъ, кромф первой, затЪмъ всЪ суммы, стояц!я на четныхъ 

мфестахъ, и изъ второго результата вычесть первый. Остатокъ 

и дасть удвоенное второе задуманное число. 

Хоказательство. 

Пусть задуманы числа а, 6, с, Че, [ 

Даны суммы: 

а--в; вс е-- а; ав е Ё ЕВ. 
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Суммы, стоящя на нечетныхъ мфстахъ, за исключешемъ 
первой, даютъ: 

нее чех, 

Суммы, стоящря на четныхъ мфстахь, дають: 

Ь--еа-не-ну-ё. 

Разность между этой суммой и предыдущей есть 26; поло- 

вина этого числа и есть задуманное второе число 6. Остальныя 
числа найти уже легко. 

Замфчаня. Можно эту же задачу рфшаль пными способами, 
изъ которыхъ укажемъ на слфдуюние: 

Пусть число задуманныхъ чиселъ будеть нечетное. 

Сложивъ всф данныя суммы и раздёливь полученное число 

пополамъ, найдемъ сумму веЪхъ задуманныхь чиселъ. Если же 

задумано четное число чесель, то сложимъ всф данныя суммы, 

кромф первой, результать подфлимъ пополамъ и получимъ сумму 

всфхъ задуманныхь чисель, кромф перваго. Но, зная сумму 

всфхъь задуманныхь чиселъ, легко найти въ данномъ случаз 

каждое число въ отдфльности. Пусть, наприм?ръ, задуманы числа 

2, 3, 4, 5, 6. Суммы, которыя даются, будуть: 7, 9, 118. 

Складывая эти числа, получимъ 40. Половина этого чиела (20) 
и есть сумма всфхъ задуманныхъ чиселъ. 

Зная теперь, что сумма 2-го и 3-го задуманныхъ чиселъ есть 

7, а сумма 4-го и 5-го чиселъ есть 11, вычитаемъ 7 -- 11==18 

изъ 20 и получаемъ первое задуманное число 2 ит. д. 

Подобнымтъ же образомъ надо поступать и въ томъ случа?, 
когда задумано четное число чиселъ. 

Можно узнавать числа и такъ. Если кто-либо задумаеть 

3 числа, предложите ему сказать ихъ суммы по 2, какъ объяс- 

нено выше; если онъ задумалъ 4 чиела, предложите ему ело- 

жить ихъ по три и сказать вамъ суммы; если задумано 5 чи- 

селъ, предложите сложить ихъ по четыре и сказать вамъ суммы 

и т. д. ЭЗатфмыъ, чтобы отгадать задуманныя числа, нужно ру- 

ководствоваться слфдующимъ общимъ правиломъ. 

Всф извфстныя суммы сложить и полученный результать 

раздфлить на число, единицей меньшее числа задуманныхъ чи- 
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селъ. Полученное частное и есть сумма всфхъ задуманныхъ 

чиселъь. Посл этого уже не трудно найти каждое число въ 

отдльности. Пусть, напримфръ, задуманы 3, 5, 6, 8. Суммы 

ихь по три будуть 8-55 6 — 14, 516-8—=19, 68 

--3 = 47, 8-3 -- 5 = 16. Окладывая эти суммы, получаемъ 66. 

Эту сумму надо раздЪлить на 3 (т. е. на число, меньшее еди- 

нипей числа задуманныхъ чиселъ). Получается 22, сумма вефхъ 

задуманныхь чиселъ. Еели, теперь, изъ 22 вычесть 14, полу- 

чимъ послфднее изъ задуманныхъ чиселъ (8); вычитая 19, по- 

лучаемъ первое (3) и т. д. Понять п доказать все это не трудно. 

ЗКелающимь предоставляемъ доказать, почему въ случаЪ 

четнаго числа задуманныхъ чиселъ нельзя брать попарно суммъ 

такъ, чтобы послЪдняя состояла изъ послёдняго задуманнаго 

числа плюсъ первое, а непремфнно послфднее и второе изъ за- 

думанныхъ чиселъ. 

Задача 114-я. 

Угадать задуманное число, ничего не спрашивая у 

задумывающаго. 

Предложите кому-либо задумать число, затфыъ пусть онъ 

умножить задуманное число на произвольно выбранное вами 

число, къ этому числу пусть онъ прибавить любое данное вами 

число и полученную сумму раздФлить на данное вами же про- 

извольное число. Въ то же время данный вами множитель раз- 

д»лите въ умф на данный дфлитель, и сколько единиць и ча- 

стей единицы заключается въ полученномъ частномтъ, столько 

разъ предложите задумавшему число отнять отъ полученнаго 

имъ частнаго задуманное число, и вы тотчасъ же скажете ему 

остатокъ, который онъ получилъ. Этоть остатокъ всегда равенъ 

частному, полученному отъ д®ления того чиела, которое вы дали, 

чтобы приложить къ произведен!ю, на данный вами же дфлитель. 

Напримёръ: Пусть кто-либо задумаеть 6; предложите ему 

умножить его на 4. Получится 24; предложите прибавить 15; 

получится 39. Пусть раздЪлить на 3; получится 13. ДЪля въ 

ум въ то же время 4 на 3, вы получаете 4/3 или 11/з. По- 

этому предложите задумавшему число отнять оть полученнаго 
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имъ частнаго задуманное число да еще одну треть этого числа, 
(т.е. шесть да еще два, — всего восемь): 13—8 == 5. — остается 5. 
Тоть же результать получится, еели вы данное вами число 15 
раздфлите на данный вами же длитель 3. 

Доказательство. 

ДЪйствя, которыя производятся въ данномъ случа надъ 
задуманнымьъ числомъ и, можно выразить такт: 

па--ё 

С 
ь -. 

Е па 
‚ а 910 выражене можно представить въ видЪ — 

& 
а 6 - Ясно, что вычитая #.—, получимъ остатокъ — - 
с с 

Зам чане. Настоящая залача рЪшена здЪфеь въ довольно 
общемъ видф. Употребляется иными часто такой частный слу- 
чай ея. Заставляють удванвать задуманное число, зат$мъ при- 
бавлять къ результату произвольное, но четное число, затЪмъ 
заставляють полученную сумму дЁлить на 2 и изъ частнаго 
вычитать одинъ разъ задуманное число. Осталокъ, конечно, 
всотда получится равнымъ половин прибавленнаго раньше чет- 
наго числа. Очевидно, однако, что интереснфе рфшать задачу 
въ общемъ видф. Тфмъ болфе, что при этомъ можно практико- 
ваться въ дробяхъ. Если же почему-либо нежелательно полу- 
чать дроби, то всегда возможно подобрать тавя числа, чтобы 
дробей не получалось. 

Задача 115-я. 

Лано 2 числа, одно четное, другое нечетное, —и 
предложено 2 лицамъ взять одному четное число, а 
другому нечетное, какъ кто пожелаетъ. Угадать, кто 
выбраль четное, а кто нечетное? 

Вы предлагаете, напр. Петру и Ивану два числа (одно 
четное н другое нечетное), напр. 10 и 9. Изъ нихъ оДиНЪ, 
уже безъ вашего вфдома, беретъ четное, а другой нечетное 
число. Чтобы угадать, какое кто взялъ число, вы тоже возьмите 
два числа, четное и нечетное, напр. 2 и 3, и предложите, чтобы 
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Петръ взятое имъ число помножить про себя на 2, а Иванъ 

свое число на 3, посл чего пусть они сложатъ полученныя 
ими числа и скажуть намъ полученную сумму. Или же пусть 
скажуть только, четное или нечетное число они получили посл% 

сложеня, такъ какъ вамъ нужно знать только это. Если же хо- 

тите задачу сдфлать болфе непонятной, то вывфдайте это у 

нихь другимъ путемъ (Предлагая, напр., раздфлить полученную 
ими сумму на два и сказать, дфлится или не дфлитея она на- 

цЪло и т. д.). Положимъ, вы узнали, что получилась четная сумма; 
тогда ясно, что число, помноженное на 3, было четное, т. е. 

Иванъь взялъ четное число 10, а Петрь нечетное 9. Если же 

по сложенш у нихъ получилась нечетная сумма, то ясно, что 

тоть взялъ нечетное число, кому вы предложили умножить его 
число на 3. 

Доказательство. 

Число, которое умножается на 2, даетъ всегда произведене 

четное. СлФдовательно, сумма, обоихъ произведенй четна или 

нечетна, смотря по тому, будеть ли четно или нечетно пругое 

произведеше. Но если число множится на нечетный множитель, 

то произведеше будеть четным, если множимое четно, и не- 

четнымъ, если нечетно множимое. Итакъ, по суммЪ обоихъ 

произведений можно судить, четно или нечетно то число, которое 

множится на нечетный множитель. 

ь Задача, 116-я. 

Та же задача съ двумя взаимно-простыми числами. 

Предложите 2-мъ лицамъь замфтить любое изъ данныхъ 9-хъ 

чиселъ, но такихъ, чтобы эти числа были между собой взаимно- 

простыя, какъ, напр., 9 и 7, и кромЪ того, чтобы одно пзъЪ няхъ 

было составное (какъ въ данномъ примфрф 9). Множителями, 

на которые вы хотите, чтобы помножили замфченныя числа, 

возьмите также два взаимно-простыхъ числа, но такихъ, чтобы 

одно изъ нихъ содержалось цфлое число разъ въ одномъ изъ 

чиселъ, данныхъ на выборъ двумъ лицамъ. Нанр., если взять 

3 и 2, то эти числа и взаимно-простыя, и 3 есть множитель 9. 
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Велфдъ затфмъь предложите одному лицу умножить выбранное 

имЪъ число на 2, а другому на 3, сложить результаты и сказать 

вамъ или полученную сумму, или же, дЪлится ли эта сумма на- 

цфло на тоть данный вами множитель, который въ свою 0че- 

редь содержится въ одномъ изъ предложенныхъ вами на выборъ 

чисель (Напр. во взятомъ нами примрЪ узнать, длится ли 

число на 3). Узнавъ это, тотчасъь же можно опредфлить, кто 

какое число замфтиль. Въ самомъ дфлф, если полученная сумма 

дЪлится на три, это значить, что на 3 умножено число, не д%- 

лящееся на 3, т. е. 7; наобороть, если полученная сумма не 

дЪлител на 3, 10 это значить, что на три было умножено число, 

дфлящееся па 3, т. е. 9. Точно также поступаютъь и въ тфхъ 

случаяхъ, когда берутся и предлагаются иныя числа, лишь бы 

они удовлетворяли изложеннымъ выше условщямъ. 

Доказательство. 

Пуеть А и В суть взаимно-простыя числа, и два другихъ 

а и с тоже взаимно-простыя числа, при чемъ А есть кратное 

числа а. Посл соотвЪтственныхъ умноженй можеть получиться 

сумма 

Ас-- Ба или Аа-|- Бе. 

И ясно, что первая сумма дфлима на а, вторая же-—нЪтъ. 

СлФдовательно, Б умножится или не умножится на а, смотря 
по тому, дфлима или недфлима на @ сумма, полученная заду- 
мавшими послЪ соотвфтственныхъ умноженй и сложенпя. 

Задача 117-я. 

Отгадать н$5сколько задуманныхь чисель, если ка- 
ждое изъ нихь не превышаеть десяти. 

Попросите задумавшаго умножить первое изъ задуманныхъ 

чисель на 2 и къ произведеню прибавить 5, полученную сумму 

умножить на 5 и къ результату прибавить 10. Въ получен- 

ному чиелу прибавить второе задуманное число и все помно- 

жить на 10; къ полученному результату прибавить третье за- 
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думанное чиело и опять помножить на 10; потомъ прибавить 

четвертое изъ задуманиыхъ чиселъь и опять помножить на 10 

и т. д. Словомъ, пусть задумавший нЪсколько чиселъ, каждое 

изъ которыхъ не превышаеть десяти, постоянно умножаетъ на 

10 и прибавляеть одно изъ задуманныхъ чисель, пока не при- 

бавпть послЪдняго. Вслфдь затЪмъ пусть задумавпий чиела, 

объявить посл$днюю полученную имъ сумму; и если задумано 

только 2 числа, то, вычтя изь этой суммы 35, найдемъ, что 

число десятковъ остатка даеть первое задуманное число, а 

число простыхъ единицъ даеть второе задуманное число. Если 

же задумано три числа, то изъ сказанной вамъ суммы вычтите 

850, и тогда число сотенъ дастъ первое задуманное число, число 

десятковъ— второе, число простыхъ единиць-— третье. Если за- 

думано четыре числа, то изъ сказанной вамъ суммы вычтите 

3 500, и тогда число тысячъ остатка дастъь первое задуманное 

число, число сотенъ—второе, число десятковъ третье, число про- 

стыхъ единиць четвертое. Ясно, что въ случаз 5 задуманныхъ 

чиселъ нужно изъ сказаннаго вамъ результата вычитать 35 000 

ит 

Напр., пусть задуманы 3, 5, 8, 2. Удваивая первое изъ 

нихъ, получаемь 6; придавая 5, находимъ 11; умножая это 

число на 5, имфемь 55; придавая 10, получаемь 65; при- 

бавляя сюда второе задуманное число, получаемъ 70; умножен- 

ное на 10, оно даетъь 700; придавая сюда третье задуманное 

число, получаемъ 708, умножая на 10, получаемъ 7 080; при- 

давая сюда четвертое число, получаемь 7 082. Если, теперь, изъ 

этого послФдняго числа вычесть 3500, то получится остатокъ 

3582, который и выражаеть по порядку цифрь задуманныя 

числа: 3, 5, 8, 2. 

Доказательство. 

Пусть задуманныя числа будутъ а, В, с, 4,... Надъ нами 

производятся слфдуюцая дЪйетвия: 

Для первыхь двухъ чисель: 

(2а--5) Ж5 =1а-- 25; 10&--25 -- 10 = 10а-- 35; 

10а-- 35-2 5=19а-- 6-35. 
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Для третьяго числа: 

(10а Ро -- 35) Ж 10 1 е—=100а-Е 106 с 350. 

Для четвертаго: 

(1009-|-106-с-350)Х10--4=1000а--1006--т0с--а-3 500. 

И т. д. Откуда и ясно, что, вычитая изъ результата 35, 

350, 8500, смотря по количеству задуманныхь чиселъ, мы по- 

лучимъ вс» задуманныя числа въ видЪ цифръ остатка, считая 
слфва направо. 

Зам чаня. Данную задачу, изложенную въ довольно общемъ 

вид, можно, очевидно, видоизмфнять и прилагать ко многимъ 
частнымъ случаямъ. 

Такъ, напр., при игр% въ кости съ помощью этой задачи 

можно угадать, не смотря, число выброшенныхь каждой костью 

очковъ. И это тфмъ болфе легко, что число очковъ каждой кости 

не превышаеть 6-ти. Способъ угадывашя и правила остаются 
совершенно ТВ же. 

Друче пользуются этими же правилами для того, чтобы 

угадать, кто изъ нФсколькихь лицъ взялъ какую-либо вещь, въ 

какой рукЪ ее держить, на какомъ пальц% и даже на какомъ 
сустав®. 

Въ такомъ случаЪ необходимо расположить данныхь лиць 

въ извфетномъ порядкЪ такъ, чтобы одинъ считался первымъ, 

другой — вторымъ, слфдующай—третьимь п т. д. Точно также 
нужно представить, что одна рука есть первая, а другая— 
вторая, и что на каждой рукф есть первый, второй, трет, 

четверый и пятый палець, и то же самое относительно суста- 
вовъ на каждомъ пальцф,—одинъ изъ нихь пусть будеть пер- 

вымъ, другой вторымъ и т. д. Въ такомъ случаЪ задача сво- 

дится къ угадываню четырехь задуманныхь чиселъ. Въ са- 

момъ дЪлЪ, пусть изъ нфеколькихь лиць тотъ, кого вы на- 

звали четвертымъ, взяль какую-либо вещь и держить ее въ 
второй рукЪ, на пятомъ пальцЪ, на третьемъ сустав». Въ та- 

комъ случа вы просите, чтобы взявший вещь удвонлъ то число, 

которымъ онъ считается по порядку (У него получится 8). При- 

бавляя сюда 5, помножая результать на 5 и прибавляя 10, 

взявний вещь получить н®которое число (въ нашемъ примр» 75). 
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Еъ этому чнелу предложите ему прибавить число руки и результатъ 

умножить на 10 (въ нашемь примЪрЪ получится 7770); къ этой 

сумм$ предложите прибавить число, выражающее палець руки, и 

опять умножить па 19 (Въ нашемъ прим р взявций вещь полу- 

чить 7 750). И, наконсцъ, нусть прибавить къ этому послфдиему 

числу число, выражающее суставъ, и пусть кто-либо ияъ играю- 

щихъ, не имБющИй вещи, скажетъ вамъ общую полученную сумму. 

Вамъ скажуть въ данномъ примфрф 7753. Отнимая отеюда 

8 500, вы получаете 4253. Числа 4, 2, 5 и 8 показывають 

вамъ, что взятая вещь находится у четвертаго изъ играощихъ 

лицЪ во второй рукЪ, на пятомъ пальцф и на третьимъ сустав®. 



Волшебные квадраты. 

Основы теори. 

Вь предыдущихь главахъ мы уже пе разъ встрЁчались съ 

волшебными квадратами и при помощи карть, или домино, 

практически р$фшали задачн о составлеши ихъ. Войдемь, въ за- 

ключенте, въ область основныхъ теоретическихъь понят!й о вол- 

шебныхь квадратахь, тфгь болфе, что всякаго рода связанныя 
еъ ними задачи и развлеченя весьма распространены. 

Для знакомства съ теоретическими началами приводим зд%сь 

сь самыми небольшими сокращевнями н%Фкоторыя статьи про- 

фессора В. П. Ермакова, а также статью г. Е. Орлова, кото- 
рыя. были напечатаны въ «ЖурналЪ Элементарной Математики» 

за 1884—5 годъ. Но, какъ уже упомянуто раньше, для боле 

полнаго и детальнаго изученя теор волшебныхь квадратовъ 

необходимо обратиться къ спещальнымт сочиненямъ, въ част- 
ности хотя бы къ указаннымъ на страниц® 118-ой настоящей 
КНИГИ. 

Теотрйя волшебныхъ квадратовъ, казалось бы, стоитъ особня- 

комъ въ ряду иныхъ отдфловъ математики и имфетъ мало <прак- 

тическихь» приложешй. ТЪфмъ не менфе пренебрегать ею не 

слфдуеть. Надъ ней работали таке высочайше математические 

умы, какъ Ферма, и съ помощью ея не разъ приходили къ са- 
мымъ удивительнымь и значительнымъ открытямъ. 
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Полные волшебные квадраты. 

Въ квадратЪ, состоящемъ изъ #” клфтокь, напишемъ всЪ 

числа отъ единицы до 7?. Если суммы чиселъ въ каждомъ горизон- 

тальномъ ряду, въ каждомъ вертикальномъ ряду и въ каждой 

д1агонали одинаковы, то такой квадратъ называется волшебнымъ. 

Изъ каждаго волшебнаго квадрата поворачиватемъ и пере- 

ворачиванемъ можно составить сще семь новыхъ волшебныхъ 

квадратовъ. 
Если всф восемь квадратовъ, полученныхъ поворачиванемъ 

п переворачиванемъ одного квадрата, считать за одно рёше- 

ве, то въ такомъ предположенш существуеть только одинъ 

волшебный квадрат, состоящий изъ девяти клфтокъ. 

Для квадратовъ, состоящихь изъ большаго числа клЪтокъ, 

мы введемь еще новое услове. Если волшебный квадратъ, посл 

перенесеня одного или нЪеколькихъ горизонтальныхъ или вер- 

тикальныхъ рядовъ съ одной стороны на другую, не теряетъ 

своихъ свойствъ, т. е. остается также волшебнымъ, то такой 

квадрать мы будемъ называть полнымъ волшебнымъ квадра- 

томъ. Если мы въ первомъ изъ написанныхь ниже волшебныхъ 

квадратовь перенесемь первый вертикальный рядъ съ лЪфвой 

стороны на правую, мы получимъ второй волшебный квадратъ. 

ПО6С 
ПО ВЕ 
Ге [ео] 
[а 
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Перенося во второмь квадрат первый вертикальный рядъ съ 

лЪвой стороны на правую, мы получимъ третй волшебный ква- 

драть. ДФлая подобную операцию съ третьимь квадратомъ, мы 

получимъ четвертый волшебный квадратъ. ВеЪ эти четыре ква- 

драта суть полные волшебные квадраты. Перенося въ каждомъ 

изъ нихъ вертикальные ряды съ одной стороны на другую, мы 

получимъ изъ каждаго квадрата еще три новыхъ полныхъ вол- 

птебныхъ квадрата. 

Дадимъ еще другое опредфлеше полнаго волшебнаго ква- 

драта. ДвЪ параллельныя дагонали, находянияся съ равличныхь 

сторонъ главной дагопали, мы будемь называть дополнитель- 

ными, если число клфтокъ въ обфихъ магоналяхьъ равно числу 

ЕЛЬТОКЬ ВЪ главной дтагонали. ДвЪ дополнительныя дагонали 

надлежащимьъ перенесетемъ горизонтальныхь или вертикаль- 

ныхь рядовъ всегда могуть быть преобразованы въ одну глав- 

ную д1агональ. Полнымъ волшебнымъ квадратомъ называется 

такой квадратъ, въ которомъ сумма чисель въ каждомъ го- 

ризонтальномъ ряду, въ каждомъ вертикальномъ ряду, въ 

каждой главной дагонали и въ каждыхъ двухъ дополнитель- 

ныхъ дагоналяхъ одна и та же. 

Веявй полный волшебный квадратъ переневешемъ горизон- 

тальныхъ и вертикальныхь рядовъ съ одной стороны на дру- 

гую можеть быть преобразованъ въ такой квадрать, въ кото- 

ромъ данное число находится вт данной клЪтк». 

Волшебный квадратъ съ девятью клфтками не можеть 

быть полнымъ. 

Поважемь теперь, какимъ образомъ могутъ быть составлены 

всЪ полные волшебные квадраты съ 16 клЬтками. Возьмемъ 

четыре квадрата 
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Наложивъ ихъ одинъ на другой и сложивъ буквы въ каждой 
клфткЪ, мы получимъ слФдуюпий квадратъ: 

Если мы въ этомъ послфднемъь квадратЪ вмЪсто а, В, с и @, 

поставимь въ какомъ-нибудь порядкЪ 1, 2, 4 и 8, послЪ этого 

числа въ каждой клЪткЪ увеличимъ на единицу, то получимъ 

такой полный волшебный квадратъ, въ которомъ въ лЪвомъ 

верхнемъ углу стоить единица. Полагая, напр., а=1, 6—2, 

с—4 и Я=8, мы получимъ полный волшебный квадратьъ, раз- 

смотрФиный нами раньше. Такъ какъ четыре буквы можно пере- 

мфщать 24-мя различными способами, то нашимь премомъ 

мы можемъ получить 24 такихъ полныхъ волшебныхь квадрала, 

въ каждомъ изъ которыхъ въ лфвомъ верхнемъ углу стоить 

единица. Изь полученнаго такимъ образомь каждаго квадрата, 

перенесенемъ горизонтальныхь и вертикальныхъ рядовъ съ 

одной стороны на другую мы можемъ образовать еще 15 но- 

выхъ квадратовъ. Всего, слфдовательно, мы можемъ найти 

1624—8384 полныхъ волшебныхъ квадрата съ 16-ю клЪтками. 

Указанный нами пруемъ даетъ вс возможные полные 

волшебные квадраты съ 16-ю клфтками, больше 384 такихъ 

квадратовъ быть не можетъ. 

Покажель теперь способъ составлешя полныхъ волшебныхъ 

квадратовь съ 25 клЪтками. Наложивъ два квадрата: 

ВЪ ЦАРСТВ СМЕКАЛКИ. КН. 1. м 



одинъ на другой и сложивъь буквы въ каждой клЪтк%, мы по- 

лучимъ слфдуюций квадрать: 

Если мы въ этомъ послФднемъ квадратЪ вм%фето а, 6, с, Ч, в 

подетавимъь въ какомъ-нибудь порядкЪ 1, 2, 3, 4, 5 и вм$ето 

а, №, &, @, е подставимъ тоже въ произвольномъ порядк? 0, 5, 

10, 15, 20, то получимъ полный волшебный квалратъ. Такъ 

какъ число перемфщенй изъ пяти буквъ равно 120, то ука- 

заннымъ способомь мы можемъ образовать 120<120=14 400 

полныхь волшебныхъ квадратовъ. Столько же полныхь волшеб- 

ныхъ квадратовь мы можемъ образоваль, подставляя, наоборотъ, 
0, 5, 10, 15, 20 выфето а, 6; с 4, еи 1, 2, 3, 4, 5 выфето 

а, 0, =, 4, е. 
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Полагая; напр., а=1, 0—9 8: 9 е=5 60 1—5, 

5 —=10, 4=15, е—20, мы получимь слфдующ квадратъ: 

Указанный нами щуемъ даеть вс возможные полные 

волшебные квадраты съ 25-ю клётками; больше 28880 та- 

кихъ квадратовъ не можетъ быть. 

Опособъ составлешя полныхь волшебныхъ квадратовъ съ 25 

клфтками можетъ быть распространенъ на квадраты съ боль- 

шимъ чиеломь клфтокъ, если только это число не длится ни 

на два, ни на три; но доказать, что такимъ способомъ полу- 

чаются веф возможеые полные волшебные квадраты, дфло весьма 

трудное. 

ЗКелающие доказать приведенныя выше теоремы могутъ 

найти ихъ въ спещальныхъ сочинешяхъ, или же пусть дока- 

жуть ихъ сами. Предлагаемъ также заняться составлешемъ пол- 

ныхъ волшебныхь квадратовъ съ 36 клфтками. Для руководства 

замЪтимъ, что методь составленя полныхъ волшебныхъ квадра- 

товъ состоить главнымъ образомъ въ разложени такихъ квадра- 

товъ на простфйшие квадраты. Для рьшевя задачи необходимо 

знакомство съ свойствами корней двухчленнаго уравненя, 

такъ какъ составлете волшебныхъ квадратовъ находится въ 

тЪоной связи съ разложешемъ на множители двучлена: 

273 АЕ И 

17* 
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'Такъ, теперь мы имфемъ: 

о 
р) ОО) 

Такъ какъ во второй части четыре множителя, то эта фор- 

мула показываеть, что каждый волшебный квадрать съ 16 

клфтками можеть быть разложенъь на четыре простёйшихъ 
квадрата. 

Средые волшебные квадраты съ шестнад- 
цатью кл$тками. 

Возьмемъ волшебный квадрать съ четнымь числомъ кл*- 

товъ и раздфлимъ его горизонтальной или вертикальной линтей 

пополамт. Если послЪ перестановки одной половины на м%ето 

другой квадрать не измфняеть своихъ свойствь, т. е. остается 

также волшебнымъ, то такой квадратъ мы будемь называть 

средним волшебныме квадратомз. 

Складывая два квадрата: 

мы получимъ общее выражене для средняго волитебнаго ква- 

драта еъ шестнадцатью клЪтками: 
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Числа, стояийя въ клфткахъ этого квадрата, суть не что 

иное, какъ показатели при различныхъь членахъ произведения, 
полученнаго отъ умноженля двухъ четырехчленовъ: 

Ра 40-9, 

ов аа рай. 
Намъ извфетно также, что въ клфткахь волшебнаго квадрата, 

должны стоять всЪ числа оть единицы до шестнадцати; по- 
этому 

Е: 
РО =) 

Остается подобрать восемь чиселъ а, 6, с, 4, а, Ъ, в, @ тавимъ 

образомъ, чтобы посяЪднее уравнеше обратилось въ тождество. 
Вторая часть уравненя разбивается на произведеше четырехъ 
двучленовъ, ибо 

р 

4) (1-37) (1-29) (1-49. 

Отсюда слфдуетъ, что нашему уравненю можно удовлетворить 
шестью различными способами: 

1) Ра (1-2) (1+), ОР а--а9) аа) 
2) Руа (1-2) (1-24), 9--(@ 2) (14-8) 
3) Руа (1-2) (1+8), 9-29) (1-99) 
4) Ра (1-49) (1-2), 9 а--=) а) 
5) Р-рз (1-49) (1+9), 9+ @--=) (1-2) 
6) Ра (1+2) 1+2), 9--+=) а-=) 

Сравнивъ показалели различныхъ членовъ въ обфихъ ча- 

стяхь, мы замфтимъ, что вмфсто а, ©, с, 4, а, Ъ, с, @ могутъ 

быть подетавлены числа, указанныя въ слфдующей таблиц®: 



ооо 

|7 $9 я — = = 83 > 

т 5 ШО Шо 

По этой таблиц вместо буквъ могутъ быть поставлены числа, 

стоящия въ какомъ нибудь изъ шести рядовъ. Вмфето а, 6, с, а 

могуть быть поставлены въ произвольномъ порядкф числа, 

стомщя въ какомъ-нибудь ряду съ лЪвой стороны таблицы; 

вмЪето а, Ъ, с, @ могуть быть поставлены также въ произволь- 

номъ порядкЪ числа, стояпия въ томъ же ряду съ правой ето- 

роны таблицы. Для примфра, полагая 

ПЕ й— 10. с ==, 

2—2, 4 16--6:4-—0. 

мы составимъ слфдующий волшебный квадратъ: 
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Такъ кавъ четыре цифры мы можемь перемфщать 24-мя 

способами, то число всфхъ волтебныхъ среднихъ вквадратовъ 

равно 6 < 24 Ж 24=3 456. Еели же мы условимся считать за 

одно ршеше вс восемь квадратовъ, полученныхъ поворачи- 

вантемъ и переворачивашемъ одного квадрата, то число раз- 

личныхь среднихь волшебныхь квадратовъ будеть равно 

3 456:8 —432. Въ этомъ чиелЪ заключаются также и полные 

волшебные квадраты, такъ какъ посл$дее представляють только 

частный случай среднихъ квадраловъ. 

Указанный премъ даетъ всЪ возможные средше волшебные 

квадраты съ шестнадцатью клЪтками; болЪе 3 456 такихъ ква- 

дратовъ пе можеть быть. 

Правильные волшебные квадраты съ 16-ю 

кл$тками. 

Каждый волшебный квалратъ можетъ быть разложенъ на сумму 

нЪсколькихъ квадратовъ. Возьмемъ волшобный квадратъ съ 16-ю 

клфтками; въ немъ написаны всф числа отъ 1 до 16. Уменьшивъ 

каждое изъ чиселъ на 1, мы получимъ волшебный ввадратъ, въ 

клЪткахъ котораго будуть всф числа оть 0 до 15. Важдое число 

оть 1 до 15 можеть быть составлено сложенемъ четырехъ чи- 

селъ: 1, 2, 4, 8 (См. выше, главу 0 двоичномъ исчислен!). 

1—1 6—2 4 Ее 
2—2 И 
$—1-2 8—8 а: 
4=4 9—1-1-8 14—24 8 
5—1 44 || 10—98 ТА 

Разложивъ тавимъ образомь каждое число на составныя 

части и выдфливь въ одинъ квадрать единицы, въ другой— 

двойки, въ третй— четверки и въ четвертый восьмерки, мы 

разложимъ каждый волшебный квадрат съ 16-ю клЪткамн на 

сумму четырехь квадратовъ. Такт, напр., квадрать 



Волшебный квадратъ съ шестнадцатью клЪтками мы будемъ 
называть правильным, если каждый изъ его четырехъ состав- 
ныхЪъ квадратовъ есть также волшебный квадратъ. 
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Простёйшихь волшебныхь квадратовъ, въ клфткахъ кото- 

рыхт стоять только два различныхь числа, можетъ быть во- 

семь. Прежде всего, мы имфемъ четыре полныхъ проетЕйшихъ 
квадрата: 

Складывая восемь простфйшихьъ квадраловъ по четыре, мы 

можемъ получить всЪ возможные правильные волшебные ква- 

драты съ шестнадцалью клфтками. Впрочемъ, мы должны вы- 

бирать только тавя сочетая по четыре, чтобы числа въ 

клЪткахъ полученнаго квадрата были различны между собою; 

этому условшю удовлетворяютъ только одиннадцать сочеташй. 

Условимея обозначать наши простЪйпие квадраты соотвЪт- 

ственно буквами: А, В, С, О, Е, Р, С, Н. Прежде всего, 
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мы получаемь полный волшебный квадрать сложешемъ четы- 

рехъ простЪйшихь полныхъ квадратовъ: 

ВТА) 
ДалЪе мы имфемь восемь слЪдующихъ среднихъ квадра- 

товъ: ори. 

А В-Ь- Е, 

А--В-Е-Е, 
А-НС-О-Е, 

А-О-Е-Е, 
ОЗЕРЕ Й, 

ВБ-О-Е-Е, 

СНО-Е-НЕ. 

Еромф того, мы имфемъ еще два правильныхъ волшебныхъ 
квадрата: В Е 

р--Еа-Н. 

Въ каждом изъ найденныхь одиннадцати квадратовъ, 

выфсто паръ буквъ ана, би, сис’ ит. д., нужно под- 

ставить въ какомъ-нибудь порядкЪ четыре пары цифръ: 0 и 1, 

О иё2, О и4, О и 8. Для прим$ра возьмемъ квадратъ 

о-ЕНОНН 
и: положимъ въ немъ 

6—0, е—=4, 9—8, #=0. 

ее Ор о 

Такимъ образомь, мы составимъ сл5дующий волшебный квадратъ: 

Такъ какъ четыре пары цифръ можно перемщать 24-мя 

способами, а цифры каждой пары—двумя способами, то число 
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всфхь правильныхъ волтебныхъ квадратовъ равно 11Ж1624= 

—=4 224. Если же мы условимся считать за одно рёшене во- 

семь квадратовъ, полученныхъ поворачивашемъ и переворачи- 
вашемъ одного квадрата, то число различныхъ правильныхъ 

волшебныхъ квадратовъ будетъ равно 4224 :8 = 528. 

Изъ нашей теорш слфдуеть, что къ числу правильных квадра- 

товъ принадлежать также разсмотрнные нами раньше полные и 

средне квадралы. 

ЕромЪ правильныхь квадратовъ есть еще много неправиль- 

ныхъ волшебныхъ квадратовъ. Второй квадратъ, приведенный 

въ началЪ этой главы, предетавляетъь собою примЪръ неправиль- 

наго волшебнаго. квадрата. 

Общее выражеше всякаго неправильнаго квадрата получается 

сложешемъ двухъ квадратовъ: 

Такимь образомъ, вопросъ о составлении неправильныхъ вол- 

шебныхъ квадратовъ приводится къ опредфленю восьми чиселъ: 

а, 6, с, 4, а, Ъ, си 4 такимъ образомъ, чтобы въ кафткахъ 

полученнаго квадрата стояли веЪ цфлыя числа отъ единицы до 

шестнадцати. Мы не знаемъ простого рёшеня этого вопроса 

и предоставляемъ читателямъ найти таковое. 

Полные и средше волшебные квадраты 
съ 64-мя клфтками. 

Въ настоящей главЪ предлагаемъ вниманю читателей изслф- 

доваше г. Е. Орлова о полныхъ среднихъ квадратахь съ 64-мя 
клфтками. 
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Для квадрата въ 64 клЪтки имфемъ: 

1 

= и (а) @и--1) Ее 1, 
т.е. получаемъ 6 множителей, показывающих число элементарныхъ 
квадратовъ, составляющихъ обний квадрать. И дЪйствительно, 
еели мы возьмемъ б квадратовъ: 

И А Ы В Ы 
ия 
РЕ 

МЕ 
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изъ которыхъ 3 послфдве, занятые буквами 4; еи [ полу- 

чаютея переворачиванемъ трехъ первыхъ около датонали, со- 

единяющей лЪфвый верхнй съ правымъ нижнимъ угломъ, и 

совмфетимъь ихъ въ одинъ обпИЙ квадратъ, въ которомъ 

сложены элементы совпадающихъ клфтокъ, то получимъ такой 
квадрать: 

а ЕВЕ 
а--Ь 

в А. т. =. 

вЫ 

а вр с | 6-е | аЪ Е Моне 
а1ь Ь-с ее у бе ас Е 

а-нс | са | а+е г Б-Ес Е а-ЕЬ 
Чей р | 9] Че Чекан 

ао | ат ь | Б-Ч | ас ЕН р 
Если мы замфнимь въ немъ буквы а, 6, с, 4, еи [р чи- 

слами 1, 2, 4, 8, 16 и 32 въ произвольномъ порядк?Ъ, и за- 

тфмъ прибавимъ на каждую клфтку по единиц, то получимъ 

полный волшебный квалратъ. Такъ какъ такихъ квадратовъ 

можеть быть составлено столько, сколько можно сдфлать пере- 

становокъ изъ б-ти чиселъ, именно Р, — 61 =720, и каждый 

квадратъ даетъ вмЪстБ съ собою еще 64 квадрата, то наша 

схема даеть 64Р, — 64 Ж 720 —46 080 квадратовъ. Нельзя, 

однако, сказать, чтобы она исчерпывала собою всевозможные 

полные квадраты о 64 клЪткахъ. И дЪйствительно, оставляя, 



270 

напр., 3 первыхъ элементарныхъ квадрата прежними и замняя 

3 послфднихъ квадрата такими: 



мы, по соединени этихъ 6-ти квадратовъ, получаемъ новую схему 

полныхъ квадратовъ такого рода: 

а 

ее ъ-а | вс | 2 6 
ВЕ Е в е-+# и. с-ЕЕ 

Е: Е а|-6 

Е 

р | 

с $ 

НЕ ТЕ 

Ь а-ЕЬ | аъ ате | са НЕЕ 
и эта схема удовлетворяеть тфмь же услошямъ, что и (А). 

2. Но схема (А) отличается, однако, оть схемы (В) тфмъ, 

что она можетъ быть обобщена въ новую схему, захватываю- 

щую собою не только всЪ полные квадраты схемы (А), но 

массу неполныхь квадратовъ, и это дфлается такимъ образомъ. 

Разбивъ квадрать (А) на 2 друме квадрата, изъ которыхъ 
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въ первый выдфлимъ всЪ сочетаня буквъ а, 6 и с, а во в10- 
рой—всЪ комбинащи остальныхъ буквъ а, е и [, мы получимъ 

2 таме квадрата: 

С а--е 
9 те | ат е--Г ее 

8055 
Првер еар 
ЕЕ 
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Замфнимъ въ первомъ квадрат% величины 0 (т. е. пустую клфтку), 

а арене, отв Вс а--6--с соотвЪтетвенно 

черезъ а, 6, с, 4, е, К, №, авеличины второго квадрата, именно: 

0, 4-е, а, е, К афер а Рне-- Б соотвфтетвенно же, 
замфнимъ черезъь а, В, &, @, е, №, я и г, тогда мы иолучимъ 

2 квадрата, наложене другъ на друга которыхъ составить, на- 

конець, схему (С). 

ВЪ ЦАРОТВЬ СМЕКАЛЕИ. БН. 1- 1/118 
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ке Е сеЕ 

025625208 
ее 
28616369655: 
СОС СЯО СЫ 
ЗСЗ 9696 

Эта схема, даетъ, кромф полныхъ квадратовъ схемы (А), еще массу 
неполныхт квадратовъ. Для нея мы имфемъ 20 двойныхъ ря- 
довъ чиселъ, которые можно получить по способу, указанному 
выше, въ е о среднихъ волшебныхъ квадратахъ съ 16-ю клЪт- 
ками, и которые приведены въ нижеслфдующей таблиц. 

№ Р я Д Ы. 

Л\Ъвая половина. | Правая половина. 

1 В: 6 0, 8, 16, 24, 38, 40, 18, 56 
`2 1, 9, 17, 25, 33, 41, 49, 57 Шаов бт 
3 2, 3, 4, 9, 10, 11, 12 0, 4, 16, 20, 32, 86, 48, 52 
4 1, 5, 17, 1, 33, 871, 49, 53 Бо оош 
5 Т >, 3, 411, 18, 19, 20 0, 4, 8, 12, 32, 36, 40, 44 
6 1,5, 9. 13, 33, 37, 41, 45 1, ею 
? И ЗСЗ 35, 36 0, 4, 8, 12, 16, 90, 24, 28 
8 1,5, 9, 18, 171, 21, 25, 29 м ча 
9 2 5 6, 9, 10, 13, 14 0, 2, 16, 18, 32. 34, 48, 50 

10 8 А 108 85, 35, 4, 51 ФБ от 
п Ты 5 Ш 18 м. 5 0, 2, 8, 10, 32, 34, 40, 43 
12 а, ОГ 38, 35, 41, 43 Фо, = о ПЗ м 
13 5 о 5 6, 38, 34, 37, 38 0, 2, 8, 1, 16, 18, 34, 26 
14 ы СЫ ИИ, 1 Е 9 0, 1, 4, 5, 32, 33, 36, 37 
15 12, 9, 10, 17, 18, 25, 27 0, 2, 4, 6, 32, 34, 36, 38 
16 1, 3, 5, 7, 33, 35, 36, 39 0, 1, 8, 9 16, 17, 24 5 
ИИ о Ч Зач > 0, 2, 4, 6, 16, 18, 20, 22 
18 о в м а Я Зе 
19 1, 2, 17, 18, 33, 34, 49, 50 0, 23, 4, Ц, 8, Ц, 12, 14 
20 9 5 № Л 0, 1, 16, 17, 32, 33, 48, 49 
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Ряды эти примВняются для составленя квадратовъ такимъ об- 

разомъ: выбравши какой-либо рядъ, латиневя буквы схемы при- 

равнивають числамъ лЪвой половины его, взятымъ тоже въ про- 

извольномъ порядкЪ, а жирныя буквы схемы приравниваютъ 

числамъ правой половины его, взятымъ тоже въ произвольномъ 

порядкЪ, и тогда нолучается всегда неполный квадратъ, а въ 

частныхъ случаяхьъ могуть получаться и полные. Число всЪхъ 

квадратовъ, даваемыхъ послфднею схемою, будеть: 

20.818! =20 (1:2.8-4.5.6-7.8)2=20-40 3202 = 

— 20.1 625 702 400 —32 514 048 000, 

такъ что даже 1/з этого числа (принимая во вниман!е квадраты, 

получаемые поворачивашемъ и переворачивантемъ), и та будеть 

громадна, именно: 4 064 256 000, т. е. 4 слишкомъ милларда! 


